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The problem setting. The question of 

gender equality between a man and a woman 

is in the focus of attention of politologists, 

sociologists and, of course, teachers and psy-

chologists. 

The gender investigation is the new cul-

tural trend of the XX – and the beginning of 

the XXI centuries. Gender is the dynamic 

balance, which is used in the relation to a man 

or a woman. Let’s pay our attention to histo-

ry. In 1946 the special UNO commission 

concerning the observation of women posi-

tion was set up. That commission helped in 

women rights realization. 

In 1976 it was adopted the conference 

«The liquidation of all forms of woman dis-

crimination».  

In 1997-2000 the plan of actions for 

1997-2000 was accepted, improving the 

women position and their role increase in 

society. 

In 2001the law ‘about the state guarantee 

of equal rights and possibilities of a man and 

a woman’ was also adopted [1, p.12].  

It is very important to awake that fact for 

students as future specialists, who are eager to 

build professional career.  

In order to solve that problem we are fac-

ing the following tasks: 

mailto:kaf_engl-2017@mail.ru
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1.  To study the scientific literature con-

cerning that question. 

2.  To investigate the ways of achieve-

ment of a positive result while establishing 

the gender equality. 

The scientific investigations of a prob-

lem. The gender aspects in the choice and 

built-up of a professional career were interest-

ing for many scientists. The researchers make 

an accent upon the fact that the successful 

building up of a professional career for a 

woman is an indicator of a social well-being 

of a society. L. Shalaeva took an analysis of 

gender aspects of students value orientation 

[2, p.145].   

C. Hageman-White and Faulstich-

Wieland discovered the question of gender 

socialization of young people. B.Liebig, 

E.Rosenkrenz-Fallegger and U. Megerhofer 

wrote about the problem of gender compe-

tence in the higher school. S. Grenz, B. Kor-

tendich, M. Kriszio and A. Lother raised the 

question of gender equality in the educational 

space of higher educational establishments [3, 

p.112]. E. Bloms, A. Erfmeier, N. Gulcher, 

K. Smasal investigated the question of gender 

management realization in the higher profes-

sional educational system. L. Kudrinskaya, 

L. Ozhygov, G. Gadzhyeva, V. Orlova stud-

ied the questions of students’ employment, 

career and professional qualities of the higher 

educational graduates. The woman career 

problems, being engaged in the production 

sphere, were interested for A. Chirkova, 

N. Goncharova. 

The main contents of the article. First-

ly, the term «gender» was suggested by the 

American psychoanalyst Robert Stoller in the 

70 years of the XX century. It was a paper 

called «Sex and gender: about the male and 

female development» [4, p.257]. 

  The «Big Sociology Dictionary» deter-

mines the term «gender»  as the social separa-

tion of  sex»; «Sociology: the short encyclo-

pedia dictionary» interprets the notion «gen-

der» as the role sociology expectations of the 

different sex representatives. 

A. Ivanenko defines gender as the princi-

ple of the social behavior organization. 

S. Rukov determines gender as the socio-

cultural mask of a sex. Antony Gidens clari-

fies the gender as the psychological, social, 

cultural relations between a man and a wom-

an [5, p.188]. 

From the given interpretations of the 

gender aspects it is vividly clear that there are 

no reasons for women not to be able to build 

up professional career. So, it is very important 

to speak about that problem during the years 

of professional training, to be sure in the suc-

cessful career of female students, in the career 

development. 

Up to the middle years of the 90-th years 

of the XX century notions «a career» and «a 

woman» are very rarely used together. And 

only in the beginning of the XXI century the 

view-point upon that problem has considera-

bly changed [5, p.174].   

Except family, upbringing of children, 

the women have other demands – in expres-

sion of herself as a professional, in the field of 

politics in social transformations. So, we can 

look up at different sides of the problem un-

der investigation. 

The term «career» – is determined as the 

professional growth, life way, accumulation 

of skills, success and personal role in society, 

professional I-conception and competitive-

ness of a specialist [5, p.176]. 

There are some kinds of career as indi-

vidual (the steps of person labor activity and 

business activity) and professional (con-

sciously chosen way of self-promotion with-

out changing the profession, professional self-

sufficiency and determination in society        

[1, 2]. 

Gender as a social phenomena (according 

to M. Gasyk classification) has two main 

components: as social institute and individual 

status.  

The following criterion of a personal 

gender culture confines them: the formation 

of adequate gender identity; the construction 

of sexual relations, the understanding of the 

essence of world gender culture; understand-

ing of the equality of a man and a woman; 

readiness for effective performance of family, 
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professional, social functions without features 

of gender inequality [3, 6]. 

In the professional training of a specialist 

it is necessary to follow the rule, that humani-

zation of relations is the logical center of the 

solving a problem of a personal formation, 

personal inner world with the components of 

gender culture (awareness of gender), critical 

rethinking of the existing stereotypes in a 

society; gender determination; the improve-

ment of knowledge, skills, concerning the 

question of the opposite sex mutual relations; 

the gender knowledge reflection, the simula-

tion of the own gender position in the world; 

the projection of the conscience and interac-

tion with the world; the transmission of the 

example gender experience for future genera-

tions. 

A lot of scientists studied the gender dif-

ferences in a group of people, among the stu-

dents, in an academic group and came to the 

following conclusions: 

- the high level for success orientation, 

career growth, is the characteristic feature of 

both sexes; 

- desire for competition – it is more char-

acteristic of the strong sex, but for women it is 

necessary to mention the interest for self-

perfection (A.Buday);  

- orientation for result, not for emotions, 

words-for a man, as for a woman we can ob-

serve the reaction for the smallest detail 

(M.Nanov); 

- men don’t like the leader qualities of 

women and v.v. (E.Plysovskaya, 

M.Linovitskaya) [6]. 

In 2001 the world conference «Gender 

education and gender pedagogic» took place, 

where there were questions of gender equali-

ty, gender culture in the system of higher edu-

cation. Also, the IV European conference of 

ministers was organized, discussing the ques-

tions of a man and a woman equality, the 

regional council of European, Economical 

Commission UNO «Peking +5» in Geneva 

was held, where they investigated the ques-

tions of overcoming obstacles with the help of 

giving equal rights, and creating the condi-

tions of constructive dialogue between a man 

and a woman, implementation of gender qual-

ity principles in all spheres of state policy. 

By the way, the term «gender» came into 

being after Peking World Conference after 

depiction of social equality between a man 

and a woman. After UNO determination, 

definition «gender» determines the men and 

women relations based on social roles, which 

are ascribed to every sex. 

The modern science understands the no-

tion «gender» as the conception of sexual 

quality, a new culture of their relations on the 

basis of creative interaction. It is a dynamic 

balance, which can be transmitted into the 

direction of both (a man and a woman). 

The documents under observation show 

that the gender aspects are in the focus of 

attention of politicians and public organiza-

tions. These documents dictate the necessity 

for process reforms in the field of education, 

its modernization, humanization, democrati-

zation as the preparation for professional ac-

tivity without belonging to any sex. As the 

result of that these appeared the new field of 

scientific knowledge – the gender studies. 

The prerequisite of the gender studies appear-

ance was feminism. There were a range of 

female organizations, the union of mothers, 

having a lot of children; the world federation 

of business ladies and so on [2, 3]. 

The researcher Milena Rudnitskay de-

termines feminism as the movement for sex 

equality in all spheres of life; the awareness of 

man and woman differences, desire for self-

determination, self-sufficiency for women. 

So, the main task of gender upbringing is 

the overcoming opposition of a boy and a girl, 

the development and fixing the demand for 

mutual activity, the awareness of possibility 

of self-realization, the equal and friendly rela-

tions. 

The subjects of liberal cycle are aimed at 

the solution of upbringing tasks, particularly 

connected with gender trend. The following 

discussions are organized: «the personal pe-

culiarities are the result o the mutual relations 

with other people» (V.M. Maysysher), "the 

transfer of relations into the feature character 

– one of the main regularities of character 

formation” (B.G. Ananyev). So, "a person is 
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the most important, and a private fate of a 

person, his\her realization as a personality, 

world future depend upon the desire of a per-

son to be a real person, and a system of 

his\her moral values. 

Conclusion. So, the main components of 

a pedagogical process in the question of gen-

der equality of the higher establishment grad-

uates are the block of «a teacher and a stu-

dent», «a man student – a female student»; “a 

student – surrounding world, forming a defi-

nite system of relation humanization, devel-

oping humanistic feelings. There we can ob-

serve the emphatic process, real complicity in 

the fate of other people. Morality appears to 

be the so-called aspiration of a person, defines 

its trend of development and complexity. 

There is a deep content of upbringing, the 

education of a student as a future specialist. 
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Постановка проблемы. Игра в древ-
негреческих или  римских героев в худо-
жественных салонах европейских столиц 
или в джунглях Африки оказалось опре-
деляющей поведенческой стратегией вы-
пускников Итона, Гейдельберга и других 
учебных центров великой античной 
пайдеи, создававших героев по лекалам 
Фермопил и Академии.  

В области политического подражани-
ем высоким идеалам, что впервые утвер-
дили себя на берегах Еврота, холмах Аре-
са и Капитолия, закалялась державная 
медь Западного мира и формировалась его 
воля к праву. Дерзкая мечта о создании 
собственного третьего Рима – немецкого, 

российского, английского, французского, 
американского – как универсалистского 
проекта расширения пространства циви-
лизации, на протяжении столетий высту-
пала вдохновляющей силой, великой ис-
торической целью, бросавшей новые ле-
гионы на штурм имперских небес. Также 
и соблазн новых Афин не оставлял в покое 
романтиков, опьяненных идеей человече-
ского совершенства в единстве красоты и 
добра, а тень спартанского плаща каждый 
раз возникала, когда европеец отправлялся 
защищать свою свободу или нести ее дру-
гим народам.  

Однако вечное возвращение к истокам 
и бесчисленные возрождения античных 

mailto:overbaring@mail.ru
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моделей предполагали не только сотворе-
ние по образцам добродетели, вычитан-
ных на страницах Плутарха, наследника 
достойного славных деяний выдуманных 
предков, но и переосмысление этих этало-
нов согласно собственным романтическим 
иллюзиям. Так тело аполлонического че-
ловека одухотворялось готической стра-
стью и стремлением к бескрайним гори-
зонтам, слова теряли изначальное содер-
жание, а руины Парфенона исключитель-
но служили фундаментом для храмов 
чуждых богов.  

Претендуя на всечеловеческое, герой-
первопроходец цивилизации кроил себя по 
лекалам античной доблести, шел за танцу-
ющей звездой Улисса, самоотверженно 
возводил собственный третий Рим в джун-
глях колониальной Индии и на Капитолий-
ском холме Нового Света. Фундаментом 
этого культурного проекта выступала осо-
бая антропо-педагогическая реальность 
системы воспитания элиты Британской 
империи, которая опиралась на экзистен-
циальные идеалы античной доблести и 
спартанской суровой педагогики.  

Анализ актуальных исследований. 
Значение проблемы влияния эллинских 
идеалов и принципов пайдеи на формиро-
вание смысловых ориентиров европейской 
цивилизации нельзя переоценить [8] Осо-
бый интерес в контексте данной теме пред-
ставляет осмысление британской рецепции 
античного наследия, в целом, и влияния 
греческих педагогических ценностей на 
формирование воспитательного идеала 
викторианской Англии, в частности.  

Проблематика особенностей форми-
рования британской системы обучения 
нашла отображение в многочисленных 
публикациях, так вопросы функциониро-
вания системы высшего образования Бри-
тании раскрыты были Д.М. Ворониным и 
Р.Г. Идрисовым [3], А.С.Данилова иссле-
довала виды воспитания в системе частно-
го образования Великобритании [4], 
М.А. Лощилова проанализировала осо-
бенности профессионального и высшего 
образование Великобритании [5], 

Н.В. Плаксина показала понимание сущ-
ности миссия университета в системе 
высшего образования Великобритании [6]. 

Решение вопросов, поставленных в 
статье, предполагает обращение к более 
широкому пространству культурно-истори-
ческого дискурса, рассматривающего про-
блемы взаимодействия античных образов и 
идеалов с исторической реальностью Бри-
танской империи. Отдельно стоит отметить 
следующие исследования, которые осмыс-
ляют роль античного наследия в осмысле-
нии имперского опыта Британии [2] и по-
казывают британскую политическую си-
стема сквозь призму античности [9]. 

Цель статьи заключается в рекон-
струкции и анализе преломления и отра-
жения в экзистенциально-антропологи-
ческом идеале системы воспитания бри-
танской имперской элиты эллинских иде-
алов и принципов античной пайдеи.  

Изложение основного материала. 
Когда весной 1915 года солдаты британ-
ского экспедиционного корпуса вместе с 
союзниками окапывались в песках пляжей 
Галлиополи, Империя не только пыталась 
решить важные геополитические вопросы 
послевоенного мирового порядка, но и 
расставляла фундаментальные смысловые 
акценты в культурологическом споре об 
эллинском наследии и эсхатологической 
нумерологии Римов. Возвращаясь к исто-
кам вымышленным и реальным, гордые 
бритты в кровавой доблести трагедии вос-
создавали эпос собственного историческо-
го бытия: потомки Энея возвращались к 
родным берегам, что бы повторить участь 
пришлых ахейцев и навсегда остаться у 
стен новой азиатской твердыни. Шотланд-
ский Ахилл, индийский Аякс, Элефенор – 
царь нетрепетных духом абантов из ав-
стралийского и новозеландского армей-
ского корпуса – Амфимах из Ньюфаунд-
ленда «как журавлиный клин в чужие ру-
бежи» уходили в историю вслед за кораб-
лями «Илиады» и утверждали смысловое 
единство Запада. 

Образы и сюжеты Троянской войны 
неминуемо сопровождали Дарданелль-
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скую операцию и даже задавали компози-
цию и расстановку персонажей: словно по 
воле насмешливой Клио линейный ко-
рабль Ее величества «Агамемнон» после 
первого налета флота на турецкие форты 
вынужден был отступить подобно царю 
златообильных Микен, жертвую Аресу 
многочисленные жизни храбрецов. Эта 
обреченность на сравнение и повторение 
узловых точек похода данайцев, ставшего 
первотекстом культуры Закатных земель, 
могла бы свидетельствовать в пользу ми-
стики исторического и Вечного возвраще-
ния, управляющего циклами вечности, 
если бы не возвышающая над всеми слу-
чайными совпадениями театральных де-
кораций и отдельных поворотов сюжета 
эллинская пайдея. 

Античные герои сошли с пыльных 
полок и отправились с теми, кто нес в ар-
мейских ранцах том Гомера: круг земной 
замкнулся ради того, что бы показать ис-
токи и пределы англо-саксонского духа, 
согретого солнцем Греции, выкованного 
аполлоническим совершенством идеаль-
ной соразмерности и гармонии. Присы-
панные пылью классической филологии 
страницы первого поэта в военном рюкза-
ке приобрели особую роль в высокой сим-
волике и морфологии культур, вступив в 
противостояние Олимпийской идеи с про-
будившимся Вотаном, многовековой ци-
вилизации с «новыми гуннами» или «пья-
ными илотами» (риторические приемы и 
аллюзии 1914 года отличались особым 
стилистическим изяществом).  

В то же время следует помнить, что 
«британский» Гомер существенно отли-
чался от французского или российского: 
вопреки равной представленности в гимна-
зических курсах трех империй именно ост-
ровной автор «Илиады» и «Одиссеи» ока-
зался мобилизован на имперскую службу и 
был сперва отправлен к далеким берегам 
вместе со ставшими администраторами и 
строителями мостов выпускниками public 
schools, а впоследствии прошел фронтами 
Мировой войны. Причина столь активного 
включения античного наследия в проект 
бремени белого заключается в том, что 

англо-саксонская модель присвоения и 
реконструкции прошлого не ограничилась 
простым прочтением классических текстов 
или имитационным воспроизведением 
внешних форм политических институтов, 
как это имело место во Франции (в частно-
сти, тоги и величественные позы француз-
ской революции были очередным момен-
том в долгой истории континентального 
подражания древним).  

Для того, что бы увидеть во всей 
сложности и красоте систему мировоз-
зренческих установок, определивших пути 
рецепции греко-римской традиции, необ-
ходимо принять в качестве отправной точ-
ки интерпретационной модели тезис о 
наличии определенной совокупности 
идей, представлений и стереотипов, опи-
сывающих Античность как составную 
часть собственной цивилизации. Данная 
форма интеллектуальной колонизации 
иного культурного пространства в свое 
время была описана Эдвардом Саидом по 
отношению к Востоку, а впоследствии 
применена Ларри Вульфом для того, что 
бы раскрыть механизмы изобретения Во-
сточной Европы в сознании западного 
Просвещения [7]. 

Английская модель восприятия и при-
своения античного наследия прошла слож-
ным путем, парадигмальными вехами в 
этом паломничестве могут служить сле-
дующие персоналии-символы: Джон 
Локк, Эдвард Гиббон, Джордж Гордон 
Байрон и Эвелин Бэринг (лорд Кромер). 
Каждая из названных исторических фигур 
представляет особый вариант отношения к 
древним, характерный для определенного 
этапа развития исторического воображе-
ния в Британии.  

Итак, Джон Локк представляет страте-
гию блокады греко-римской традиции, его 
политическая философия не знает блиста-
тельного опыта античности (ни полисной 
демократии, ни республиканской импе-
рии), аргументация за неотъемлемые пра-
ва человека и разделение властей как 
единственной гарантии свободы ограни-
чиваются преимущественно ссылками на 
библейскую традицию и здравый смысл. 
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Такой пуританизм мысли отца европей-
ского либерализма и Просвещения следу-
ет логике английской революции, которая, 
в отличие от французской, наслаждавшей-
ся игрой в Спарту, Афины и Рим одно-
временно, служила только Богу и «нации».  

Эдвард Гиббон открыл Британии 
прошлое как романтическое увлечение 
[см. 10, p. 62] с филологическим флиртом 
и эросом классических текстов, наслажде-
ние от погружения в «историю упадка и 
падения Римской империи» стало одним 
из самых распространенных форм рецеп-
ции античности в качестве образа добле-
сти и живого настоящего. Именно Гиббон 
превратил всех читателей в современни-
ков блестящей эпохи Юлиев-Клавдиев 
или Антонинов и создал все условия для 
возникновения нового мировоззрения, 
признающего битву при Марафоне более 
важным событием британской истории, 
чем сражение при Гастингсе. 

Необходимым следствием очарования 
древностью стал энтузиазм лорда Байрона, 
навсегда соединившего Туманный Аль-
бион с солнцем Эллады в чистой поэтиче-
ской страсти у подножья вечных Фер-
мопил, залитых кровью тиранов и диких 
восточных полчищ. 

Лорд Кромер был блестящим чинов-
ником Империи, проконсулом с опытом 
удачного правления одной из важнейших 
римских провинций; вся его деятельность 
по руководству «подчиненными расами» и 
литературное творчество выступают со-
вершенным примером ориенталистиче-
ской доктрины знания-власти [см. 7], ос-
нованной на любви к античности без пре-
тензии на ученость. «Древний и совре-
менный империализм» – прекрасный при-
мер не только нового самосознания англо-
саксонской миссии, но и исторического 
воображения, создания греков и римлян 
как предшественников и антиподов одно-
временно. Подобное сочетание оказалось 
чрезвычайно действенной мобилизацион-
ной идеологией, позволившей британской 
версии античности стать не только акаде-
мической игрой, но и императивом коло-

ниальной политики, руководством к ад-
министративной деятельности на террито-
риях, куда не дошли легионы Рима.  

Данная модель рецепции античности 
представляет наибольший интерес вслед-
ствие своего влияния на становление им-
перских практик и дискурса, тем более 
именно она стала определяющей силой 
мировоззрения викторианской эпохи.  

Истоком реконструкции античности 
как части собственного цивилизационного 
мира выступало греческое воспитание бри-
танской аристократии, оно создавало осо-
бое пространство напряженного присут-
ствия в сфере должного и придало непо-
вторимую экзистенциальную выправку 
истинному джентльмену. При этом форми-
рование согласно суровому дорическому 
канону не следует понимать в качестве 
поэтической метафоры, доблесть и величие 
древних входили в кровь и плоть будущих 
строителей империи через живое пребыва-
ние в классической традиции ответствен-
ного бытия. Несущей конструкцией, обес-
печивавшей трансляцию экзистенциальных 
структур, являлась английская система 
образования, которая была выстроена по 
строгому пелопонесскому счету.  

Поразительное сходство между спар-
танским агоге и принципами подготовки 
джентльмена охватывает многочисленные 
аспекты, начиная от ведущей роли спорта, 
особой эстетики соревнования/агона, 
культа командной игры и заканчивая это-
сом доблести как состояния духа. Содер-
жание данной этической модели, наиболее 
полно воплотившейся в сократическом 
учении и экзистенциальном восхождении 
общины равных [см. подробнее 1], предпо-
лагает освобождение от деонтологических 
лабиринтов кантианской морали через от-
каз от первичности вопроса «что я должен 
делать?» ради «каким я должен быть?». 

Таким образом, античность в истори-
ческом воображении викторианской Бри-
тании создается и интерпретируется со-
гласно основным закономерностям изоб-
ретения Другого. Ставшие контрфорсом 
готической выси фаустовских стремлений 
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и англо-саксонских пиратских традиций, 
кардинальные добродетели фаланги и фи-
лософии оказались основой «греческого 
воспитания» британской элиты, превратив 
потомков северных варваров в создателей 
крупнейшей империи. 
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Постановка проблемы. Обострение 
глобальных проблем современной циви-
лизации обуславливает все большее вни-
мание общества к вопросам о формиро-
вании природоохранных знаний у под-
растающего поколения. Человечество все 
больше нуждается в реконструкции си-
стемы ценностных ориентаций и активи-
зации всего нравственного потенциала 
для раскрытия ценности природы, что 
имеет фундаментальное значение для 
человеческого существования. 

Результатом развития природоохран-
ных знаний является формирование эко-
логически адекватных способов поведе-
ния и деятельности обучающихся, 

направленных на сохранение природы. 
Важная роль в этом процессе принадле-
жит учителю, который создает систему 
формирования и сохранения природо-
охранных знаний, нравственности, пере-
дачи всего накопленного экологического 
опыта следующим поколениям и всем 
тем людям, которые способны нести от-
ветственность за будущность планетар-
ной цивилизации. 

Потребность школы в новых педаго-
гических кадрах, способных к активному 
и творческому поиску в направлении эн-
вайронментального образования обуча-
ющихся, актуализирует проблемы, свя-
занные с подготовкой учителя географии 
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к реализации эколого-образовательного 
потенциала этой дисциплины в школе. 

Анализ актуальных исследований. 
Проблемам подготовки будущего учите-
ля, в том числе и географии к экологиче-
скому воспитанию, образованию обуча-
ющихся посвящены работы таких ученых 
(Е. Макарова [8], Т. Ибрагимова [3], 
Н. Баранский [2], К. Калустьянц [4], 
И. Кокаева [5], И. Астраханцева [1], 
И. Синицын [10], Л. Солтахмадова [12], 
С. Совгира [11], Е. Ламехова [7], 
Н. Немченко [9], О. Тимець [13] и др.). 

В контексте нашего исследования 
раскроем механизмы формирования го-
товности будущих учителей географии к 
развитию природоохранных знаний у 
обучающихся. 

В исследовании Е. Макаровой нахо-
дим отражение таких механизмов по 
формированию экологической компетен-
ции будущих учителей: когнитивный, 
мотивационно-ценностный, формы про-
фессионального поведения [8,с. 13]. 

Т. Ибрагимова в своем исследовании 
выделяет мотивационно-смысловой, аф-
филиационно-гностический и деятель-
ностно-рефлексивный механизмы [3, 
с.11]. 

И. Кокаева в формировании экологи-
ческой культуры выделяет такие меха-
низмы: содержательный, операционно-
деятельностный, мотивационно-ценност-
ный [5, с.76]. 

На наш взгляд, развитие природо-
охранных знаний как сложное личност-
ное образование формируется состоянием 
внутреннего мира личности – эмоцио-
нально-чувственной, интеллектуальной, 
волевой сферами и выражается в соответ-
ствующих умениях и навыках. 

Данный набор механизмов к разви-
тию природоохранных знаний, по наше-
му мнению, достаточный и необходимый 
при организации профессиональной под-
готовки студентов, но несовершенный 
для подготовки будущих учителей гео-
графии. 

Анализ следующих классификаций 
ученых значительно приближает нас к 

тем механизмам, которые мы считаем 
оптимальными в подготовке будущих 
учителей географии к развитию природо-
охранных знаний у обучающихся. 

И. Астраханцева выделяет такие ос-
новные механизмы подготовки эколого-
ориентированной личности:  

− ценностно-мировоззренческий 
(комплекс экологических знаний и пред-
ставлений о взаимоотношениях и взаимо-
связях в системе «человек – природа – 
общество» и в самой природной среде, 
обуславливающих адекватные эколого-
ценностные ориентации и отношения к 
природе); 

− когнитивно-познавательный (оп-
ределяющий стремление и готовность 
искать, получать, перерабатывать инфор-
мацию, творчески использовать ее на 
практике при решении экологических 
проблем и обуславливающих прогно-
стичность, альтернативность, творческие 
проявления обучаемого); 

− эмоционально-эстетический (обу-
словлен реализацией художественно-
эстетической функции экологической 
культуры и способствует становлению 
субъективного отношения к миру, транс-
формации знаний в нравственные ценно-
сти); 

− деятельностно-поведенческий (от-
ражающий организаторскую и исследо-
вательскую функции, характеризует го-
товность индивида к практико-ориенти-
рованной экологической деятельности в 
соответствии с его взглядами, убеждени-
ями и установками, обуславливают сте-
пень включения в реальную экологически 
оправданную деятельность) [1, с. 19]. 

Несколько другое название механиз-
мам, но подобное содержание подготовки 
будущего учителя представлена в иссле-
довании И. Синицына. В нем ученый 
считает логичным выделение трех основ-
ных механизмов: когнитивный, деятель-
ностный, мотивационный [10, с. 12]. 

Компоненты, которые являются при-
ближенными к нашему пониманию 
структуры будущего учителя, выделяет 
О. Тимець. Автор выделяет следующие 
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компоненты в подготовке учителя гео-
графии: мотивационно-целевой, который 
обеспечивает направленность дальней-
ших личностно-профессиональных изме-
нений; содержательный, что делает воз-
можным пополнение системы специаль-
ных знаний о структуре индивидуально-
сти педагога и механизмы его професси-
онального саморазвития; операционный, 
позволяющий овладеть способами и при-
емами профессионального самоисследо-
вания и самосовершенствования;  инте-
грационный, способствующий созданию 
единой картины профессиональной ин-
дивидуальности педагога, воспроизводит 
определенный этап профессионального 
развития [13]. 

Л. Солтахмадова в формировании 
экологического мышления бакалавра гео-
графии относит такие механизмы:  

− когнитивно-знаниевый (предпола-
гает организацию такой профессиональ-
ной подготовки в вузе, которая бы эффек-
тивно формировала знания о взаимосвязи 
и взаимообусловленности разнообразных 
природных явлений, о научной структуре 
жизни на планете, о роли населяющих ее 
живых организмов и стабильности самой 
жизни); 

− аналитико-поисковый (предпола-
гает умение студента проводить ком-
плексные исследования отраслевых, ре-
гиональных, национальных и глобальных 
географических проблем; уметь выявлять 
природно-ресурсный потенциал родного 
края); 

− методико-информационный 
(предполагает овладение студентами ме-
тодиками и методами экономико-
географических научных исследований, 
быть готовым применять  инновационные 
методики и информационные техноло-
гии); 

− деятельностно-познавательный 
(формирование познавательного отноше-
ния к окружающей среде; способность к 
анализу мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских про-

блем; глубоких познавательных интере-
сов) [12, с.11]. 

На основе рассмотрения основных 
механизмов: мотивационный, когнитив-
ный и деятельный. В исследовании 
Л. Корниловой доказано, что эффектив-
ность профессиональной деятельности 
учителя определяется не только уровнем 
профессиональной деятельности по от-
дельным компонентам, так и в условиях 
их совместной взаимосвязи [6, с. 52]. 

С. Совгира, определяет такие меха-
низмы: личностные – эмоциональный, 
познавательный, мотивационно-ценност-
ный, практически-деятельностный. Лич-
ностные механизмы экологического ми-
ровоззрения будущих учителей достаточ-
но тесно переплетаются с профессио-
нальными, формирование которых 
предусматривает специальную подготов-
ку педагога – усвоение им знаний и раз-
витие способностей, способствующих 
педагогической деятельности и природо-
охранной работы. Профессиональными 
компонентами экологического мировоз-
зрения будущих педагогов являются тео-
ретические экологические знания, соот-
ветствующие умения и навыки, активная 
экологическая позиция [11, с. 17]. В 
структуре экологического мировоззрения 
будущего учителя важное значение при-
обретают когнитивный, аксиологический 
и праксеологический компоненты. Обос-
нованно типы экологического мировоз-
зрения (антропоцентрическое, ситуатив-
ный, экоцентрический), которые отлича-
ются по взглядам личности на место в 
природе, отношением к экологическим 
проблемам и путям их решения [11, 
с. 18]. 

Приведем основные механизмы эко-
логического мировоззрения личности, 
разработанные Н.  Немченко: познава-
тельный, ценностный, деятельностный и 
мотивационно-убеждающий, согласно 
которым определены критерии экологи-
ческого мировоззрения (познавательный, 
ценностный, деятельностный, мотиваци-
онно-убеждающий). Интегральными по-



 
 
 Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 2021, no. 53.                                                       © Efimova A. 

 
 

 

 

19 

казателями выступают знания, информи-
рованность и представление об экологи-
ческих проблемах; ценностные суждения; 
участие в общественно-полезной дея-
тельности; мотивированность действий и 
убеждения экологического направления 
[9, с. 16]. 

Такие механизмы формирования эко-
логического мышления студентов опре-
деляет Е. Ламехова: познавательно-
эмоциональный, интеллектуальный, ме-
ханизм направленности и деятельно-
поведенческий. Познавательно-эмоцио-
нальный механизм включает основные 
познавательные процессы (ощущение, 
восприятие, память, мышление, пред-
ставление), с помощью которых студенты 
обогащают свои знания и эмоционально-
волевую сферу. Интеллектуальная со-
ставляющая – это совокупность теорети-
ческих положений, полученных на основе 
собранной и переработанной информа-
ции о взаимодействии общества и приро-
ды. Механизм направленности является 
системой ценностей, идеалов, установок, 
стереотипов, целей, мотивов, определя-
ющих общую стратегию экологической 
деятельности и поведения. Деятельност-
но-поведенческий механизм выражает 
программу действий по реализации 
предыдущих компонентов [7]. 

Мотивационно-ценностный меха-
низм, по мнению ученого, характеризует-
ся профессионально-педагогической 
направленностью будущего учителя на 
осуществление эколого-валеологической 
деятельности и включает познавательный 
интерес к эколого-валеологическим про-
блемам, мотивацию к овладению эколо-
го-валеологической культурой, систему 
эколого-валеологических ценностных 
ориентаций и совокупность профессио-
нально  личностных качеств, которые 
необходимы будущему учителю для 
осуществления профессиональной эколо-
го-валеологической деятельности.  Ко-
гнитивный механимз включает в себя 
систему эколого-валеологических знаний 
как специфическую форму интеграции 
экологической и валеологической наук, 

направленную на понимание многоас-
пектной взаимосвязи здоровья человека и 
экологических факторов. 

Операционно-деятельностный меха-
нимз представляет собой совокупность 
эколого-валеологических умений и навы-
ков (гностических, целеполагание, анали-
тико-оценочных, прогностических, про-
ективных и практических), усвоение ко-
торых необходимо для осуществления 
эколого-валеологического деятельности и 
успешного решения эколого-валеологи-
ческих ситуаций. Рефлексивно-оценоч-
ный механизм предусматривает разви-
тость способности к осмыслению и ана-
лизу [7]. 

Выделенные механизмы подготовки 
определяют наличие у будущих учителей 
системы эколого-педагогических знаний 
и умений, образа структуры эколого-
педагогических действий, операций и 
постоянной направленности сознания на 
их выполнение; включают в себя уста-
новки на осознание эколого-педагоги-
ческих целей и задач, модели вероятност-
ной позиции в отношении их выполне-
ния, определение условий, технологий 
эколого-педагогической деятельности. 

Анализ различных подходов к клас-
сификации механизмов подготовки бу-
дущих учителей показал, что, как прави-
ло, учеными выделяется три или четыре 
блока личностных качеств, обеспечива-
ющих структуру соответствующей под-
готовки как профессионального качества 
личности. Содержательное наполнение 
блоков близок, по сути, у разных авторов 
и соответствует структуре педагогиче-
ской деятельности. 

Цель статьи заключается в анализе 
и выделении ключевых механизмов фор-
мирования готовности будущих учите-
лей географии к развитию природоохран-
ных знаний у обучающихся. 

Изложение основного материала. 
Приведенные выше аргументы дали нам 
возможность определить приемлемую 
для нашего исследования структуру под-
готовки будущих учителей географии к 
развитию природоохранных знаний у 
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обучающихся, которая включает такие 
обязательные качества: соответствую-
щую направленность личности учителя, 
характеризующююся уровнем мотиваци-
онной готовности; профессиональной 
пригодности учителя, которая определя-
ется уровнем развития профессионально 
важных для реализации развития приро-
доохранных знаний; профессионально-
экологическую готовность, которая про-
является через уровень развития соответ-
ствующих знаний, умений и навыков. 

На этой основе нами выделены сле-
дующие механизмы формирования го-
товности будущих учителей географии к 
развитию природоохранных знаний у 
обучающихся: мотивационно-ценност-
ный, когнитивно-информационный и де-
ятельно-операционный. 

Наиболее важным механизмом под-
готовки будущих учителей географии к 
развитию природоохранных знаний у 
обучающихся становится мотивацион-
но-ценностный механизм. Именно этот 
компонент Е. Макарова считает важным 
для формирования у молодежи ценност-
ных ориентаций на сохранение природы, 
гармоничную взаимосвязь с природой, 
умение экологически взвешенного взаи-
модействия с окружающей средой, что 
соотносится с Государственным стандар-
том базового и полного среднего образо-
вания, где именно такие ценностные ори-
ентации и являются одной из главных 
задач изучение географии как составля-
ющей образовательной области «Есте-
ствознание» [8]. 

Анализ философской и психолого-
педагогической литературы (С. Франк, 
В. Ясвин, В. Сухомлинский, И. Бех, 
Г. Пустовит и др.) Дает основания для 
вывода, что именно ценности являются 
основой воспитания личности. 

Мотивационно-ценностный механизм 
формирования готовности будущих учи-
телей географии к развитию природо-
охранных знаний у обучающихся, преду-
сматривает глубокое понимание педаго-
гом ценности природы для человека и 

общества: хозяйственной, экономиче-
ской, политической, гигиенической, по-
знавательной, эстетичной, нравственной, 
развивающей и др.; осознание самоцен-
ности природы, ценностные экологиче-
ские ориентации;  ценностные педагоги-
ческие, образовательные и воспитатель-
ные ориентации педагога; и, конечно же, 
личную установку на получение и реали-
зацию природоохранных знаний, умений 
и навыков, также выражается в активной 
жизненной позиции, интересе студента к 
экологической проблематике, его склон-
ности заниматься природоохранной дея-
тельностью, неравнодушие к ней, жела-
ние добиться в ней успеха и привлечь к 
ней других [11]. С ценностями тесно свя-
заны мотивы, которые являются стимуля-
торами той или иной деятельности. 

Итак, мотивационно-ценностный ме-
ханизм формирования готовности буду-
щих учителей географии к развитию при-
родоохранных знаний у обучающихся, 
образованный совокупностью социаль-
ных, эко-социальных, психологических и 
педагогических ценностей, созданных 
человечеством и включенных в целост-
ный процесс энвайронментального обра-
зования на современном этапе развития 
общества и тесно связан с мотивацией, не 
только определяет актуальность осу-
ществляемой деятельности, но и перспек-
тиву ее развития в желаемом направле-
нии или переноса на другие отрасли. 

Мотивационно-ценностный механизм 
формирования готовности формируется 
более успешно, если у студента развита 
положительная мотивация усвоения эко-
лого-педагогических знаний и умений, 
развития соответствующей деятельности. 

Развитие мотивационно-ценностного 
механизма формирования готовности 
будущих учителей географии к развитию 
природоохранных знаний у обучающихся 
обусловливается содержанием экологи-
ческих знаний, умений и навыков, кото-
рые получил студент во время изучения 
географических дисциплин, то есть с по-
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мощью когнитивно-информационного 
механизма изучаемого процесса. 

Ядром подготовки будущих учителей 
географии к развитию природоохранных 
знаний у обучающихся является система 
теоретических знаний достаточно высо-
кого уровня обобщенности, что обеспе-
чивает научно обоснованное их примене-
ние и широкий перенос в соответствую-
щие педагогические ситуации. То есть 
знания должны быть не прагматическими 
и узкоспециализированными, а методоло-
гически важными, долговременными и 
инвариативными [2]. 

Важной группой эколого-педагоги-
ческих знаний является знание научных 
основ экологии, экологических проблем 
современности (глобальных, националь-
ных, региональных, местных), охраны 
природы. Они дают педагогу всесторон-
нее представление о взаимодействии че-
ловека, общества и окружающей среды. 

Нам импонирует мнение Т. Ибраги-
мовой о том, что доминирующим факто-
ром процесса подготовки будущих учи-
телей географии к развитию природо-
охранных знаний у обучающихся являет-
ся интеграция естественнонаучного и 
гуманитарного знания. Поскольку имен-
но она позволяет совместить дискурсив-
ное знание о мире с его чувственным об-
разом. Чем глубже их взаимодействие, 
тем больше возможностей сформировать 
сознательное личностно-ценностное от-
ношение к миру [3]. 

Кроме того синтез естественнонауч-
ных и гуманитарных знаний позволяет 
сформировать представление о единой 
картине мира, о единой системе «приро-
да-общество-человек». В русле проблемы 
нашего исследования, одним из направ-
лений подготовки будущих учителей гео-
графии является формирование у них 
интегрированной системы знаний и меж-
дисциплинарного мышления. 

Деятельно-операционный механизм 
формирования готовности является сово-
купностью разнообразных видов и спосо-
бов деятельности, направленных на фор-
мирование у студентов познавательных и 

практических умений и навыков приро-
доохранного характера, развитие волевых 
качеств, а также потребностей и умений 
проявлять активность в решении эколо-
гических проблем. Ведущее место среди 
них занимают умение принимать эколо-
гически взвешенные решения, предви-
деть возможные для окружающей среды 
последствия деятельности, сочетать соб-
ственные жизненные интересы с совре-
менным перспективным состоянием 
окружающей среды.  

Результатом сформированного дея-
тельно-операционного механизма выде-
ляем следующие умения и навыки: орга-
низационные, проектные, моделирование, 
прогнозирование, системного анализа, 
планирования, творческого и критическо-
го мышления; прогностические – пред-
сказания экологических рисков, посиль-
ное заблаговременное их предупрежде-
ние на основе принципа предосторожно-
сти; рефлексия и оценка результатов ва-
риантов деятельности, предлагается педа-
гогом; поиск вариантов решения эколо-
гических проблем [6]. 

Как следствие сказанного, считаем 
результатом формирования готовности 
будущих учителей географии к развитию 
природоохранных знаний у обучающихся 
сформированность умений по организа-
ции воспитательной деятельности обуча-
ющихся по межпредметной системе эко-
логических знаний, которые должны 
овладеваться в процессе формирования 
общепедагогических умений учителя: 
организационных, ориентационных, раз-
вивающих, информационных, коммуни-
кативных, конструктивных, мобилизаци-
онных, исследовательских. При форми-
ровании природоохранных знаний эти 
умения приобретают специфическую 
направленность. 

Такие экологические умения важны у 
будущих учителей географии, которые в 
будущем становятся вдохновителями 
детей на добрые дела и сохранение окру-
жающей среды, стимулируя мотивацион-
ную основу для практических действий. 
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В нашем исследовании исходим из 
того, что деятельно-операционный меха-
низм включает умение творчески приме-
нять на практике способы и приемы при-
родоохранной деятельности, реализовы-
вать природоохранные знания, давать 
объективную оценку собственным про-
фессиональным возможностям, приме-
нять различные технологии, формы и 
методы энвайронментального образова-
ния и оперативно реагировать на иннова-
ционные процессы. 

Деятельностно-операционный меха-
низм будущих учителей географии, пред-
полагает сформированность у студентов 
профессиональных умений, направлен-
ных на использование средств краеведе-
ния в формировании природоохранных 
знаний у обучающихся и предусматрива-
ет овладение студентами комплексом 
профессионально-педагогических умений 
и практических действий, такими как 
интеллектуальные, организационные, 
информационные, конструктивные, ком-
муникативные, контрольно-гностические. 

Н. Баранский в перечень умений учи-
теля географии причисляет «педагогиче-
ский язык, черчение карт, эскизное рисо-
вание, изготовление наглядных пособий, 
проведение школьных экскурсий и орга-
низацию школьного краеведения» [2]. 

Выводы. Выделенные, нами меха-
низмы подготовки находятся в тесном 
взаимодействии, образуя целостную ди-
намическую систему, которая соответ-
ствует основным проявлениям професси-
онально-педагогической деятельности 
педагога в направлении формирования 
природоохранных знаний у обучающихся. 

Следовательно, в процессе формиро-
вания, выделенных нами механизмов, 
развивается активность личности буду-
щего педагога, происходит накопление 
опыта творческой эколого-педагогичес-
кой, природоохранной деятельности, по-
вышается уровень его самостоятельности 
в деятельности, личность мобилизуется 
на выполнение поставленных целей и 
задач у студентов, расширяется научный, 

экологический кругозор, повышается 
ответственность будущего педагога за 
результаты своей деятельности. 
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Аннотация. Рассматриваются представления западноевропейских мыслителей о 

содержании концепта «интеллигентность». Прослеживается динамика развития 
этого концепта, его гносеологической и социологической составляющих. Анализиру-
ются взгляды И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В.И. Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля. 

Утверждается мысль о том, что осмысление западноевропейскими философами 
содержания концепта «интеллигентность» стало основой дальнейшего более глубоко-
го его понимания, поскольку сделанный ими акцент на интеллектуальной составляю-
щей интеллигентности, познавательной способности человека как бытии его духа дал 
возможность сформировать специфические представления об истоках и содержании 
духовности личности. 

Сделан вывод о том, что взгляды западноевропейских мыслителей в значительной 
степени обусловили современное понимание содержания концепта «интеллигент-
ность», стали основой не только признания интеллигентности в качестве цели вос-
питания в высшей школе, но и разработки педагогических систем воспитания интел-
лигентности. 

 

Ключевые слова: интеллигентность, воспитание интеллигентности, духовность 
личности, познавательная способность человека. 
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Постановка проблемы. В современ-

ном мире, отягощенном глобализацион-
ными проблемами, экологическим кризи-
сом, актуальным является поиск духов-
ных ориентиров, которые могли бы 

направлять воспитание подрастающего 
поколения, самоанализ и самовоспитание 
поколения взрослого. Одним из таких 
ориентиров, на наш взгляд, является ин-
теллигентность, интегративное качество 
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личности, которое, несмотря на долгий 
период существования и осмысления в 
различных контекстах, не является до сих 
пор четко и однозначно определенным ни 
в общественном сознании, ни в науке. В 
то же время изучение для разработки эф-
фективных педагогических систем необ-
ходимо четкое определение основных 
понятий, лежащих в их основе, тем более 
понятий, определяющих цель и содержа-
ние самой педагогической системы. 
Сложность операционализации понятий в 
педагогических проектах связана с целым 
рядом объективных и субъективных фак-
торов, поэтому стремление к терминоло-
гической точности, содержательной по-
следовательности является одним из 
определяющих эффективность педагоги-
ческих систем условий. Именно поэтому, 
разрабатывая педагогическую систему 
воспитания интеллигентности у студен-
тов университета, следует обратиться к 
основам понимания содержания концепта 
«интеллигентность», приобретшего во 
второй половине двадцатого и начале 
двадцать первого века целые эскорты 
разноплановых толкований, содержа-
тельно-смысловых и эмоционально-
оценочных приращений. 

Истоки понимания интеллигентности 
связаны с античными идеальными пред-
ставлениями о человеке как воплощении 
неразрывного единства Истины, Добра и 
Красоты. Сложность и неоднородность 
античных представлений о калокагатии в 
значительной мере обусловили дальней-
шее развитие представлений о содержа-
нии понятия «интеллигентность», поэто-
му важным является изучение взглядов 
мыслителей более поздних периодов, 
которые уделяли большое внимание 
осмыслению феномена человека и поиска 
тех качеств, которые являются основой 
сохранения и развития истинно человече-
ского в человеке. 

Анализ актуальных исследований. 
Поиски исторических источников интел-
лигенции является серьезной научной 
проблемой. В научной литературе пред-
ставлены различные подходы к опреде-

лению времени и причин возникновения 
интеллигенции в странах Европы. Но 
глубокий анализ генезиса интеллигенции 
свидетельствует о том, что, относя появ-
ление интеллигенции как общественного 
слоя к середине XIX века (П. Лафарг 
«Социализм и интеллигенция», СПб, 
1906), к периоду Возрождения (А. Дживе-
легов «Очерки итальянского Возрожде-
ния», М., 1929; М. Петров «Итальянская 
интеллигенция и эпоху Ренессанса», Л., 
1982; В. Рутенбург «Титаны Возрожде-
ния», СПб., 1991), к ХVIII веку (С. Мель-
гунов, М. Сидоров «Масонство в его 
прошлом и настоящем», М., 1914-1915), 
исследователи, как правило, соглашаются 
с тем, что интеллигентность как личност-
ное качество сформировалась гораздо 
раньше, а в ее содержании в разные пери-
оды акцентировались различные состав-
ляющие. 

Смещение акцентов в эпоху Средне-
вековья от внешнего бытия человека в его 
внутренний мир обусловило углубление 
философских представлений о сущности 
интеллигентности и путях духовного ро-
ста человека. Интеллигентность продол-
жает рассматриваться в этот период как 
высшая степень развития сознания, по-
этому ее сущность трактуется через раз-
витие познания как человеческой способ-
ности [5, с. 36], но сам процесс познания 
человеком мира средневековые филосо-
фы рассматривают с учетом морального 
измерения. 

Очевидные теологические акценты в 
трактовке сущности интеллигентности, 
свойственные средневековым представ-
лениям, с наступлением Возрождения 
постепенно уступают место светскому 
пониманию. 

Именно к этому времени, как свиде-
тельствуют исследователи, сложились 
предпосылки постепенной дифференциа-
ции философских подходов к пониманию 
сущности интеллигентности и формиро-
вания трех традиций познания и толкова-
ния интеллигентности: западноевропей-
ской философской традиции, которая 
абсолютизировала интеллектуальные 
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аспекты интеллигентности; философской 
традиции Востока, отдававшей приоритет 
эстетическим составляющим интелли-
гентности; русской философской тради-
ции, в которой смысловым центром ин-
теллигентности признавались ее нрав-
ственные компоненты [5, с. 36-37]. 

Цель статьи состоит в анализе 
представлений западноевропейских мыс-
лителей о содержании концепта «интел-
лигентность», динамике развития этого 
концепта, его гносеологической и социо-
логической составляющих. 

Изложение основного материала. В 
западноевропейской философской тради-
ции постепенно сложилось понимание 
интеллигентности преимущественно как 
особой «всесовершенной» субстанции 
мышления, высшей универсальной сущ-
ности, непрерывного внутреннего движе-
ния, которая «... следует из сферы Разу-
ма», сферы истинно сущего [7], что явля-
ется продолжением мыслей Плотина, 
Боэция и других философов об интелли-
гентности, «интеллигенции» как деятель-
ности высшего разума, как высшей сте-
пени познания в его универсальном, все-
объемлющем масштабе [9, с. 99-100]. 

Эпоха Нового времени восприняла 
концепт «интеллигентность» именно в 
этом смысле, но привнесла в его содер-
жание новые акценты, связанные, как 
отмечает Ю. Степанов, с формированием 
представления о человеческом разуме как 
динамическом явлении, которое не 
предоставляется человеку от рождения 
как нечто постоянное и неизменное, а 
развивается в течение его жизни путем 
постоянного постижения нового [8, с. 
670]. 

Качественно новый уровень в пони-
мании сущности интеллигентности про-
слеживается в философии И. Канта, кото-
рый рассматривал познавательные воз-
можности человека в тесной взаимосвязи 
с нравственным законом. 

Считая процесс познания органично 
сочетающим объективное – то, что явля-
ется объектом восприятия и осмысления, 

и субъективное – то, что зависит от 
чувств и разума человека как субъекта 
познания, Кант акцентирует внимание 
именно на человеке, в своей деятельности 
следующем «практическому разуму», 
одним из базовых принципов которого 
является нравственность поведения чело-
века. 

Нравственность, с точки зрения Кан-
та, способна и должна быть абсолютной, 
всеобщей, общезначимой, то есть иметь 
форму закона, причем нравственность 
должна определяться не конкретным за-
коном, а представлением о законе как 
принципе поведения. Важность нрав-
ственной составляющей в поведении че-
ловека выражена в категорическом импе-
ративе, который в сознании человека воз-
никает в трех аспектах, которые, допол-
няя друг друга, раскрывают содержание 
нравственного долга: первая формула – 
формула универсализации – требует по-
ступать только в соответствии с такой 
установкой свободы, руководствуясь ко-
торой, человек может в любое время по-
требовать, чтобы она стала всеобщим 
законом; вторая формула – формула пер-
сональности – учит человека поступать 
так, чтобы всегда относиться к человече-
ству как в своем лице, так и в лице любо-
го другого только как к цели и никогда – 
как к средству; и третья формула – фор-
мула автономии – предполагает, что сво-
бода человека должна быть не просто 
подчинена нравственному закону, а под-
чинена ему таким образом, чтобы она 
могла устанавливать законы для самого 
себя [3, с. 260-273]. 

Соблюдение общечеловеческих мо-
ральных принципов и норм, с точки зре-
ния Канта, не ведет к размыванию, раз-
рушению личности, деперсонализации 
человека, а, наоборот, является постепен-
ным созданием личности, способной реа-
лизовать свое человеческое предназначе-
ние. Критика и самокритика как ступени 
развития человеческого предназначения 
человека обеспечивают активность про-
цесса познания человеком мира и самого 
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себя, а также контроль личности за свои-
ми поступками, что дает возможность 
человеку не терять ориентиров истинно 
человеческого развития, развивать свой 
внутренний мир, постоянно совершен-
ствовать себя. 

Стремление реализовать способность 
к самосовершенствованию, которая 
включает в себя, по Канту, самопознание, 
самоанализ, самокритику и самодисци-
плину, лежит в основе духовности чело-
века и обуславливает преимущества 
«практического разума» перед «чистым 
разумом» [4]. 

Эта идея И. Канта освещает новые 
для тогдашней философии, нравственные 
акценты в понимании интеллигентности, 
которые были развиты в философских 
концепциях И.Г. Фихте, Ф.В.И. Шел-
линга, Г.В.Ф. Гегеля. 

Идеалистическая философская кон-
цепция И.Г. Фихте базируется на понятии 
свободы, сочетает в себе принципы само-
стоятельности, деятельности и нрав-
ственности. «Я», которое познает и фор-
мирует представление – интеллигенция в 
себе, или сознание – рассматривается 
Фихте как продуктивная основа, по-
скольку, по его мнению, любые предметы 
могут быть опознаны только в процессе 
их выработки сознанием [11, с. 246, 261-
262]. 

Понимая сознание как деятельност-
ный принцип, Фихте движется от толко-
вания интеллигенции в себе как истинной 
основы знания, независимого от какого-
либо опыта, к утверждению принципа 
интеллигенции как основы опыта, фор-
мируется как результат свободной позна-
вательной деятельности сознания. 

Фихте акцентирует внимание на том, 
что интеллигенция имеет активный ха-
рактер, поскольку интегрирует в себе и 
собственно деятельность, и созерцание 
этой деятельности, то есть самосозерца-
ние [11, с. 266-267, 280]. В процессе са-
мосозерцания как «... безмолвного, бессо-
знательного погружения точки зрения в 
предмет», в себя впервые в сознании лич-
ности возникает «Я» и как субъект дея-

тельности, и как объект познания, проис-
ходит порождение индивидом своего ду-
ха, своей свободы [12, с. 362-363]. Имен-
но с самосоздания, самоопределения 
субъекта и начинается формирование 
знания о мире и самого себя, осознание 
себя как независимого субъекта [10]. 

Бытие человеческого духа, по мне-
нию Фихте, должно быть свободным, «... 
независимым от любого внешнего воз-
действия» [12, с. 363]. 

Итак, И.Г. Фихте обосновывает ин-
теллигенцию как продуктивную основу и 
деятельностный принцип, активная реа-
лизация которых и должна сформировать 
опыт личности «... как единство познания 
и деятельности, самостоятельности и 
свободы человека, утверждая тем самым 
свободу как ее неотъемлемый атрибут» 
[5, с. 41]. 

Активность человека как субъекта 
познания является одним из ведущих 
положений философии Ф.В.И. Шеллинга, 
который считал способность человека к 
познанию, самосозиданию своей лично-
сти, своего духа недостаточной для при-
знания «Я» настоящим, полноценным 
субъектом познания. По его мнению, со-
знание предстает не только как результат 
свободной деятельности человека, но и 
продукт природы. 

Считая совокупность всего объектив-
ного в нашем знании природой, а сово-
купность всего субъективного – «Я» или 
интеллигенцией, Шеллинг стремился 
объяснить механизм их сочетания и вза-
имоперехода [14, с. 232]. 

Природа в понимании Шеллинга яв-
ляется не только материалом для реали-
зации возможностей человеческой позна-
вательной способности, она предстает 
одновременно как объект и как субъект, 
как деятельность и как результат дея-
тельности Я-сознания. Глубокое понима-
ние, одухотворение законов природы, по 
мнению философа, могло бы поднять их 
до уровня законов созерцания и мышле-
ния [14, с. 233, 243]. 

Становление «Я» как субъекта позна-
ния происходит сложным путем развития 
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от естественного истока к высшему твор-
честву, творчеству духа, сознания. Я-
сознание (самосознание) в философском 
учении Шеллинга является не чем-то по-
стоянным, неизменным, он рассматривает 
интеллигенцию в ее становлении, тем 
самым «... заставляя ее как будто возник-
нуть у него на глазах» [14, с. 308]. 

Интеллигенция для Шеллинга – это 
процесс, в котором постоянно осуществ-
ляются непрерывная внутренняя деятель-
ность, а также созерцание и рефлексия 
этой деятельности [14, с. 242]. 

Становление полноценного Я-
сознания, интеллигенции как высшей 
силы человека, по мнению Шеллинга, 
происходит как ее качественное последо-
вательное восхождение в «... сознание в 
его высшей потенции» [14, с. 229], как 
процесс ее совершенствования и ослож-
нения в течение определенных «эпох».  

Первая эпоха представляет собой 
движение от первоначального, простого 
неосознанного чувства к творческому 
продуктивному созерцанию, возникнове-
ние и постепенное укрепление стремле-
ния Я «... стать для себя объектом в ре-
альной деятельности», деятельности по-
знания [14, с. 283, 286]. Именно на этом 
этапе определенного «ограничения» до 
сих пор бесконечного и неосознаваемого 
Я и рождается собственно самосознание, 
способное созерцать познавательную 
деятельность Я и одновременно осу-
ществлять эту деятельность [14, с. 290]. 

Вторая эпоха ведет к постепенному 
становлению способности Я к созерца-
нию внутреннего ощущения, времени и 
пространства, благодаря чему в Я форми-
руется последовательность представле-
ний, и представляет собой движение от 
продуктивного созерцания к рефлексии 
[14, с. 377]. 

Третья эпоха является этапом подъ-
ема Я от рефлексии к абсолютному акту 
воли [14, с. 377]. Я-сознание, познавая 
мир и себя, свою деятельность, постепен-
но поднимается до осознания необходи-
мости определять себя, что и является 

собственно актом воления, причем воле-
ния не определенного, обремененного 
представлениям об объекте, а чистого, 
трансцендентального [14, с. 402]. Форми-
рование такого трансцендентального са-
моопределение и является свидетель-
ством достижения самосознанием свобо-
ды как имманентного качества [14, 
с. 402]. Именно таким образом на этом 
этапе бессознательное, интеллектуальное 
становится свободной и мощной силой – 
интеллигенцией. 

Третья эпоха является эпохой форми-
рования духовных качеств человека, 
именно на этом этапе рождается и повы-
шается уровень свободы личности как 
необходимой составляющей интеллиген-
ции, поскольку только дух способен ее 
контролировать. Сложность и противоре-
чивость природы человека, в которой 
содержится «... вся мощь темного начала 
и в ней же – вся сила света», обусловли-
вают необходимость внутреннего духов-
ного контроля, постоянной напряженной 
деятельности человеческого духа, содер-
жание которого составляет совокупность 
высших ценностей [14, с. 450, 358]. 

Шеллинг считает, что интеллигенция 
является производительной силой, по-
скольку ей «... свойственно постоянное 
стремление создавать ... универсум» [14, 
с. 366]. Интеллигенция, по мнению Шел-
линга, может быть продуктивной бессо-
знательно – в созерцании мира, созна-
тельно и свободно – в создании идеально-
го мира. Абсолютная свобода личности в 
создании идеального мира и проявляется 
в реализации интеллигенции как единства 
познавательной силы и духовных ценно-
стей [13, с. 183]. 

Итак, Ф.В.И. Шеллинг, рассматривая 
интеллигенцию в контексте единства 
субъекта и объекта, определяет ее как 
свободное самосознание, совершенно 
свободную духовную силу человека. 

Г.В.Ф. Гегель, как и Ф.В.И. Шеллинг, 
исходит из признания активности челове-
ческого сознания, активной способности 
человека познавать мир и себя. Концепт 
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«интеллигентности» в философском уче-
нии Гегеля связывается именно с этой 
познавательной способностью человека, 
которая вполне сознательна «... для того, 
чтобы слово сердце употреблять для обо-
значения отваги и слово голова – для ин-
теллигенции» [2, с. 120]. 

Как свидетельствует Л. Келеман, «... в 
понятии «интеллигенция» схватывается 
состояние «теоретического духа», кото-
рый достиг своего самосознания» [5, 
с. 46]. По мнению Гегеля, дух включает в 
себя и субъективное, и объективное. 
Субъективное в духе – самосознание – и 
есть интеллигенция, объективное прояв-
ление духа – человеческая воля [2, с. 42]. 
Итак, интеллигенция, по Гегелю, суще-
ствует в неразрывном единстве с волей 
как практический дух, самореализации 
духа, его настоящая деятельность [2, 
с. 43, 96]. 

Гегель предложил схему постепенного 
развития человеческого духа. Путь духа, с 
его точки зрения, заключается в его ста-
новлении как: теоретического духа, спо-
собности к абстрагированию от конкрет-
ного предмета осмысления; практического 
духа, воли; самосознания, свободного ду-
ха, что есть «… сам для себя предметным, 
таким, в котором снята любая двоякая 
односторонность» [2, с. 257-258]. 

Деятельность интеллигенции как тео-
ретического духа заключается не только в 
познании, но и в проникнутых умом и 
духом созерцании, припоминании, пред-
ставлении и т.д. [2, с. 263, 264]. 

Становление интеллигенции как пол-
ноценной духовного самосознания чело-
века происходит, по мнению Гегеля, как 
движение от непосредственного созерца-
ния объекта через его представление к 
осмыслению. 

На первой ступени развития «интел-
лигенция начинает ... из ощущения непо-
средственного материала», затем удаляет 
объект от себя, фиксирует его и рассмат-
ривает как нечто внешнее. Вторая сту-
пень представляет собой становление 
интеллигенции как представления через 
развитие припоминания, силы воображе-

ния и памяти. Третья ступень – уровень 
развития интеллигенции как мышления – 
осуществляется как развитие способности 
рассуждать, суждения и разума [2, с. 267-
268]. 

Интеллигенция и свобода являются 
двумя взаимосвязанными способами об-
наружения свободного духа [2, с. 261]. 
Именно благодаря такой свободной са-
мореализации интеллигенции-самосозна-
ния человек, по мнению Гегеля, развива-
ется как духовное существо, носитель 
духовного опыта и духовных ценностей, 
субъект познания, самопознания и твор-
ческой деятельности [2; 3]. 

Итак, обоснование Кантом нераз-
рывной связи интеллигентности с мо-
ральным законом стало основанием для 
смещения смысловых акцентов в осмыс-
лении интеллигентности в пространство 
внутреннего мира человека, в понимание 
ее не как идеального образца, а как некой 
сложной личностной характеристики, 
связанной с наличием одновременно про-
дуктивной основы и деятельностного 
принципа (как понимал интеллигенцию 
И.Г. Фихте), со способностью получать 
знания о мире путем его умственного 
постижения (по Г.В.Ф. Гегелю), с прояв-
лением высшего уровня духовного мира 
человека (по Ф.В.И. Шеллингу). 

Такое расширение смыслового поля 
концепта «интеллигентность» привело к 
тому, что intelligence – интеллигентно-
стью (интеллигенцией) стали называть и 
специфическую характеристику человека, 
сочетание познавательной, мыслительной 
способности с духовностью, и самого 
человека как ее носителя. 

Постепенно в общественном созна-
нии, как свидетельствует Л. Келеман, 
исходное гносеологическое значение по-
нятия «интеллигентность» («интеллиген-
ция») расширяется и дополняется социо-
логическим, окончательно оформляется и 
находит свое логическое завершение в 
трудах К. Маркса, который рассматривает 
интеллигенцию в связи с духом народа, 
осознающего, осмысливающего самого 
себя [5, с. 47]. 
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Противопоставляя в статье «О со-
словных комиссиях в Пруссии» предста-
вительство интеллигенции и сословное 
представительство, К. Маркс считает, что 
в основе каждого общественного сосло-
вия лежит чистая потребность частных 
интересов, основой интеллигенции же 
является всеобщий интерес, осознание 
всего народа. Интеллигенция, по мнению 
К. Маркса, не является особой обще-
ственным прослойкой, это воплощение 
народного самосознания, человеческое 
сообщество, обеспечивающее духовное 
производство в обществе и своей высшей 
потребностью считающее «... воплощение 
в жизнь самой сущности государства, 
которое рассматривается одновременно 
как ее собственное деяние» [6]. 

Интеллигентность рассматривается 
Марксом не как присущее отдельным 
индивидам или отдельным представите-
лям народа качество, а как качество кол-
лектива как субъекта самоопределения, 
не как «... эгоистический интерес, ищу-
щий удовлетворения», а как «... всеобщий 
интерес», «... организующее начало» [6]. 

Определяя таким образом интелли-
гентность как идеальное измерение кол-
лективного самосознания, К. Маркс, как 
отмечает Л. Келеман, перемещает содер-
жательный акцент в ее понимании на ее 
носителя – народ, который дает возмож-
ность «... конкретизации этого субъекта 
социального самосознания, который 
примеряется к реально существующим 
социальным группам в рамках конкрет-
ной социальной данности [5, с. 48]. 

Выводы. Проведенный анализ пред-
ставлений западноевропейских филосо-
фов о содержании концепта «интелли-
гентность» свидетельствует о том, что 
постепенно в общественном сознании 
понятие «интеллигенция», которое в 
определенной степени выражало стрем-
ление социального отделения, отграниче-
ния слоя образованных людей как про-
грессивной, социально активной части 
общества, замещалось понятием «интел-
лектуалы», содержащим в себе значение 

образованной части общества, людей, 
которые занимаются интеллектуальным 
трудом и не претендуют активно на роль 
движущей силы в общественной разви-
тии. Концепт же «интеллигентность» с 
этого времени осознается в тесной взаи-
мосвязи с познавательной деятельностью, 
свободной деятельностью духа и лишает-
ся «... любых элементов нравственного 
содержания» [5, с. 49]. 

Перспективы дальнейших исследова-
ний, по нашему мнению, связаны с опре-
делением особенностей понимания кон-
цепта «интеллигентность» в восточной и 
русской философии, определении веду-
щих тенденций в современном осмысле-
нии его содержания, поскольку четкое 
определение содержания понятия «ин-
теллигентность», выявление его педаго-
гического смысла являются основой для 
построения эффективной педагогической 
система воспитания интеллигентности у 
студентов современного университета. 
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Постановка проблемы. В подго-

товке специалистов для Министерства 

по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий Донец-

кой Народной Республики (далее – 

МЧС ДНР) особое место занимают ма-

тематические дисциплины. В процессе 

их изучения  у студентов формируются 

навыки нахождения эффективного ме-

тода решения задачи, разработки алго-

ритма его реализации, оценки возмож-

ных рисков, вероятности опасных явле-

ний природного и техногенного харак-
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тера, построения математических моде-

лей в области пожарной и техносферной 

безопасности. Вопрос качества матема-

тической подготовки будущих специа-

листов пожарно-технического профиля 

является актуальной научно-практиче-

ской задачей.  

Перед педагогами возникает задача 

приведения структуры и содержания 

математических дисциплин в соответ-

ствие с требованиями к практической 

деятельности инженера пожарной без-

опасности. Решение указанной задачи 

видим во внедрении практико-ориенти-

рованного обучения математике.  

Анализ актуальных исследований. 

Проблемам практико-ориентированного 

обучения математике посвящены статьи 

И.В. Вяткиной [2], В.А. Далингера [4], 

Т.А. Лавриненко [5], О.А. Пекарской [7], 

М.Ю. Табачковой [9], Н.А. Черниковой 

[12]. Однако, данные работы имеют об-

щий характер, не учитывают специфику 

обучения студентов пожарно-техничес-

ких специальностей. Вопросы математи-

ческой подготовки будущих специали-

стов МЧС отражены в исследованиях 

С.П. Еременко, Е.С. Калининой, Т.А. Кузь-

миной, Н. Н. Романова, Е.Н. Трофимец, 

А.Ю. Трояк [10]. Но значение практико-

ориентированных технологий в процессе 

обучения  математическим дисциплинам 

в них не рассматривается. 

Л.В. Медведева отмечает, что с по-

мощью математического инструмента-

рия строят математические и физиче-

ские модели реальных технических 

процессов, объектов, геофизических и 

метеорологических явлений, следят за 

динамикой их функционирования, про-

гнозируют развитие структурных изме-

нений, разрабатывают сценарные планы 

защиты населения и территории от ЧС 

[6]. В то же время, примеров примене-

ния метода математического моделиро-

вания на занятиях по высшей математи-

ке учёный приводит недостаточно. 

Методик применения практико-

ориентированных задач в обучении 

высшей математике будущих специали-

стов пожарной и техносферной без-

опасности  создано недостаточно. Их 

разработка и внедрение в учебный про-

цесс является актуальной научной и 

образовательной проблемой. 

Формулировка целей статьи. В 

данной статье ставим следующие задачи: 

– определить цели и структуру прак-

тико-ориентированного занятия по выс-

шей математике в обучении студентов 

пожарно-технических специальностей; 

– сформулировать требования к со-

держанию занятия, выполнение кото-

рых необходимо для реализации 

направленности математической подго-

товки студентов на решение практиче-

ских задач, возникающих в служебной 

деятельности инженера пожарной без-

опасности; 

– представить образец методических 

материалов для проведения практиче-

ского занятия с учетом указанных тре-

бований. 

Изложение основного материала. 
Практическое занятие – это основной 

вид учебных занятий, направленный на 

формирование учебных и профессио-

нальных практических умений и навы-

ков [14]. Практическое занятие (от лат. 

prakticos – деятельный) – форма учеб-

ного занятия, в ходе которой преподава-

тель организует рассмотрение студен-

тами отдельных теоретических положе-

ний математической дисциплины,  фор-

мирует умения и навыки их практиче-

ского применения посредством индиви-

дуального или группового решения сту-

дентами целенаправленно побранных 

задач.  

В педагогике по типу и целям про-

ведения выделяют такие виды практи-

ческих занятий (Е.В. Витковская [1], 

Е.И. Скафа [8], Т.И. Туркот [11, с. 226]): 

– практическое занятие по примене-

нию знаний и умений; 

– практическое занятие формирова-

ния умений и навыков; 

– практическое занятие, направлен-

ное на углубление сформированных 

компетенций; 
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– интегрированное практическое за-

нятие; 

– практикум; 

– лабораторная работа. 

В математической подготовке бу-

дущих специалистов гражданской за-

щиты могут быть применены все пере-

численные виды занятий, при условии, 

что они соответствуют целям проведе-

ния занятия.  

В практико-ориентированном обу-

чении математике практические занятия 

приобретают особую значимость. Имен-

но на этих занятиях формируется навык 

применения математического аппарата 

в решении задач пожарной (техносфер-

ной) безопасности, которые в дальней-

шем закрепляются в ходе самостоятель-

ной и научно-исследовательской работы 

студентов. 

Целью практических занятий по ма-

тематике в системе практико-ориенти-

рованного обучения является: 

– усвоение теоретических знаний в 

процессе решения задач; 

– развитие умения оперировать мате-

матическими объектами, значимыми в 

будущей профессиональной деятельности 

(соответственные математические мето-

ды, приемы, способы решения, алгорит-

мы, справочная информация и т.п.); 

– формирование навыка применения 

предметных умений в решении задач по-

жарной (техносферной) безопасности; 

– формирование навыка построения 

математических моделей в сфере граж-

данской защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций и их 

последствий. 

Учебные цели практико-ориенти-

рованного занятия по математике опре-

деляют его структуру: 

– формулировка темы занятия; 

– формулировка целей и микроце-

лей занятия; 

– анализ результатов выполнения 

домашнего задания; 

– проверка уровня освоения теоре-

тических знаний по соответствующей 

теме курса; 

– развитие практических умений 

применять теоретические знания, выби-

рать метод решения, применять соот-

ветствующие методы и приемы; 

– формирование практического 

навыка применения математических 

умений в сфере деятельности специали-

стов по пожарной и техносферной без-

опасности; 

– выдача и обсуждение домашнего 

задания. 

Предложенная структура является 

общей для всех практических занятий 

по высшей математике. В зависимости 

от уровня сложности изучаемой на за-

нятии темы, ее значимости в процессе 

формирования практико-ориентирован-

ной математической компетентности 

студентов, некоторые структурные эле-

менты могут быть доминирующими. В 

таком случае, на их реализацию необ-

ходимо предусмотреть больше времени 

в сравнении с остальными элементами 

занятия. 

Проверку уровня освоения теорети-

ческих знаний следует проводить в виде 

тестирования. Удобно сделать это по-

средством электронной программы 

MyTest  или on-line сервисов webank-

eta.com, Google формы. В случае отсут-

ствия технической возможности ис-

пользовать указанные ресурсы, каждый 

студент должен получить индивидуаль-

ный опросный лист. После выполнения 

теоретического задания нужно предо-

ставить студентам возможность само-

стоятельной проверки правильности 

ответов. Это необходимо для их само-

контроля результатов учебной деятель-

ности. Ответы к тестовым заданиям мо-

гут быть выданы в печатном виде или 

озвучены преподавателем. В случае 

применения электронных сервисов ука-

занную проверку следует сделать авто-

матизированной. 

Развитие практических умений при-

менять теоретические знания для реше-

ния математических задач включает в 

себя решение задач абстрактного и при-

кладного характера. Количество задач 
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варьируется в зависимости от цели и 

учебных задач конкретного занятия. Их 

число должно быть достаточным для 

развития умений определять метод ре-

шения задачи, разрабатывать оптималь-

ный алгоритм решения, выбирать прие-

мы и способы решения, выполнять не-

обходимые геометрические построения, 

расчеты и т.п. 

Формирование навыка применения 

математических умений в решении про-

фессиональных задач в сфере пожарной 

(техносферной) безопасности основано 

на решении практико-ориентированных 

задач различного типа. 

Условия всех задач для практиче-

ского занятия должны быть выданы 

студентам после проведения теоретиче-

ского опроса. Задания абстрактного ха-

рактера выполняются студентами само-

стоятельно под непрерывным контро-

лем преподавателя. По мере необходи-

мости часть из них может быть решена 

на доске.  

Например, когда у большинства сту-

дентов в ходе выполнения задания воз-

никли сложности, требующие дополни-

тельных теоретических сведений, разъ-

яснений преподавателя или имеет место 

однотипная ошибка. 

Решение несложных практико-

ориентированных задач обязательно 

приводить на доске. Причем, их выпол-

нение следует поручить студенту, име-

ющему средний уровень математиче-

ской подготовки в сравнении с другими 

студентами в своей учебной группе. 

Если решать практико-ориентирован-

ную задачу будет студент с высоким 

уровнем подготовки, то темп его работы 

окажется несколько выше, чем у других 

студентов. Возникнет предпосылка для 

того, что определенная часть учебной 

группы не будет успевать осмыслить 

ход решения задачи. Следовательно, у 

них не будет формироваться понимание 

значимости математических умений в 

будущей деятельности инженера по-

жарной безопасности, не будет мотива-

ции к изучению дисциплины и, как ре-

зультат, не сформируется соответству-

ющий математический навык.  

Для реализации предложенной 

структуры практического занятия долж-

ны быть выполнены следующие мето-

дические требования к его организации 

и проведению: 

– сформулирована тема занятия; 

– сформулирована цель занятия; 

– обеспечен доступ к сети Internet 

или к персональному компьютеру для 

выполнения теоретической части заня-

тия; если теоретический опрос прово-

дится без применения информационных 

технологий, то должно быть обеспечено 

наличие печатных вариантов тестовых 

заданий в количестве (n + 1), где n – 

число студентов в учебной группе; 

– обеспечено наличие справочных 

материалов; 

– обеспечено наличие заданий, поз-

воляющих отработать практические 

умения решать математические задачи; 

– разработаны практико-ориентиро-

ванные математические задания по теме 

занятия; 

– обеспечено наличие ответов ко 

всем видам заданий; 

– разработаны задания (в том числе 

– практико-ориентированные) для до-

машней самостоятельной работы сту-

дентов. 

Приведем пример планирования ор-

ганизации и проведения практического 

занятия по математике для студентов 

специальности 20.05.01 «Пожарная без-

опасность» и направления подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Пример 1. Методические указания к 

проведению практического занятия [3]. 

Тема: Методы вычисления опреде-

лённого интеграла. 

Цель занятия: освоение действий 

по вычислению определённых интегра-

лов методом интегрирования по частям, 

применению определённых интегралов 

в решении прикладных задач. 

План занятия. 

1. Анализ выполнения домашнего 

задания. 
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2. Проверка уровня освоения теоре-

тических понятий. 

Перейдите по ссылке и выполните 

задание: 

https://docs.google.com/forms/d/1Uyib

uDHXyYlTw9B_hdLZUUeRzYdcOM1w

SzaJbr0NNB4/edit 

3. Отработка практических умений 

вычислять определённый интеграл ме-

тодом интегрирования по частям. 

 [1], №№ 2259, 2261, 2264;  

[6], №№ 9.1.103, 9.1.112. 

4. Формирование навыка примене-

ния определённого интеграла в решении 

прикладных задач пожарной и техно-

сферной безопасности. 

4.1. Для бензина зависимость теп-

лоемкости от температуры при посто-

янном давлении задается формулой 

t,,c 0010228022370  . Найти сред-

нюю теплоемкость бензина для темпе-

ратур в промежутке от 116 °С до         

218 °С. 

4.2. Цилиндр высоты Н = 1,5 м и 

радиуса R = 0,4 м, заполнен газом под 

атмосферным давлением 

(p0 = 10330 кГ/м2).  

Цилиндр закрыт поршнем. Определить 

работу, затрачиваемую на изотермиче-

ское сжатие газа при перемещении 

поршня на расстояние h = 1,2 м внутри 

цилиндра. 

4.3. Найти силу, с которой вода да-

вит на плотину, сечение которой имеет 

вид трапеции. Размеры плотины: а = 7 м 

(низ), b = 12 м (верх), h = 5 м. Считать, 

что плотность воды равна γ = 1000 

кг/м3, а ускорение свободного падения 

g ≈ 10 м/с2.  

5. Домашнее задание:  

[3], стр. 68 № 10; 2, № 4 (а) индиви-

дуального домашнего задания. 

В представленном плане в п. 3 и п. 5 

в скобках сначала указан номер литера-

турного источника (сборника задач, 

учебного пособия) согласно рабочей 

программе дисциплины, затем номер 

задания в нем. Наличие этих материалов 

в печатном или электронном виде на 

практическом занятии обязательно. В 

п. 2 указана ссылка, по которой необхо-

димо перейти для выполнения теорети-

ческого задания. Для тех студентов, у 

которых нет возможности выполнить 

теоретическую часть занятия посред-

ством электронных ресурсов, соответ-

ствующий лист задания имеет следую-

щий вид. 

Пример 2. Теоретическое задание 

по теме «Методы вычисления опреде-

лённого интеграла» 

2.1. Указать, чему равен интеграл 
b

a

udv  по формуле интегрирования по частям. 

(1 балл) 

А: uvudv
b

a

  
Б:  udvuv

b

a
 

В:
  


b

a

b

a
vduuv  

Г:  vduuv  

2.2. Указать метод вычисления интеграла 
π

0

2dxxsinx . (1 балл) 

А: непосредственное интегри-

рование 

Б: метод подстановки 

В: метод интегрирования по 

частям 

Г: любой из указанных методов 
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2.3. Установить соответствие между понятиями (слева) и их записью в символьном 

виде (справа). 4 балла) 

1. Замена переменных в опре-

деленном интеграле. А:  
b

a

b

a

b

a

vduuvudv |  

2. Формула Ньютона-Лейбница. 
Б:        

β

α

φ dtttfdxxf /
b

a

, 

    b,a  βφαφ . 

3. Интеграл с переменным 

верхним пределом. В:    xIdttf
x

a

  

4. Формула интегрирования по 

частям в определённом инте-

грале. 

Г:      aFbFdxxf
b

a

  

2.4. Указать метод, которым можно вычислить интеграл 
e

xdxlnx
1

. (1 балл) 

А: непосредственное интегри-

рование 

Б: метод подстановки 

В: метод интегрирования по 

частям 

Г: любой из указанных 

методов 

2.5. Указать, чему равно среднее интегральное значение скорости v(t) инверсии, ес-

ли время продолжительности процесса изменяется в промежутке от t1 = a до t2 = b. 

(3 балла) 

А:    
b

a

dttvab  Б:  


b

a

dttv
ba

1
 

В:  
b

a

dttv  Г:  


b

a

dttv
ab

1
 

 

Предлагаем также видоизменить и 

усовершенствовать способ ведения 

практического занятия. Современные 

компьютерные математические ресурсы 

способствуют расширению математиче-

ской практики. Следует начать более 

активно применять в процессе обучения 

такие математические пакеты, как 

Mathematica, Maple, MathCAD, GeoGe-

bra. Согласны с Т. Ю. Халтуриной в 

том, что половина практических заня-

тий должна быть посвящена решению 

типовых задач «вручную» (в тетради 

или на доске), т.е. без применения элек-

тронного ресурса [13]. Вторую полови-

ну учебного времени следует отвести на 

решение сложных задач с помощью ма-

тематических пакетов.  

Большую часть практико-ориенти-

рованных задач, рассматриваемых на 

практическом занятии, рекомендуем 

решать с применением математических 

пакетов. В математических задачах об-

щетехнического характера, предусмат-

ривающих выполнение сложных расче-

тов, также следует выполнить расчеты и 

построения с помощью электронных 

ресурсов. 

Выводы. Таким образом, в ходе 

проведения практического занятия по 

математике должен быть проведен тео-

ретический опрос по изучаемой теме, 

решен блок задач абстрактного характе-

ра, в случае необходимости рассмотре-

ны прикладные задания общетехниче-

ского содержания. Затем обязательно 

следует рассмотреть математические 

задания, содержание которых модели-

рует отдельные проблемы практической 

деятельности инженера пожарной (тех-

носферной) безопасности.  
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Решение именно таких заданий фор-

мируют у студентов практический на-

вык находить наиболее оптимальные и 

надежные варианты предотвращения и 

ликвидации последствий ЧС с примене-

нием математических методов. Поэто-

му, прикладные задания, отражающие 

проблемы пожарной или техносферной 

безопасности, считаем обязательным 

структурным элементом любого прак-

тического задания. Те из практико-

ориентированных заданий, которые со-

пряжены с громоздкими расчетами, це-

лесообразно выполнить с помощью ма-

тематических пакетов MathCAD, Maple 

и др.  

Проведение практических занятий 

по высшей математике с применением 

описанной методики, рассмотрение 

практико-ориентированных заданий 

способствует повышению качества ма-

тематической подготовки будущих спе-

циалистов пожарной и техносферной 

безопасности. 

 
1. Витковская Е.В. Технология проек-

тирования практических занятий / 

Е.В. Витковская // Специалист. – 2015. –  

№ 4. – С. 24 –27. 

2. Вяткина И.В. Практико-ориенти-

рованное обучение как средство професси-

онализации подготовки будущих специали-

стов в университете / И.В. Вяткина // Но-

вый взгляд на систему образования: сб. 

науч. трудов по материалам II Междунар. 

науч.-практ.конф., 10 апреля 2019 г. / под. 

ред. Е.Ю. Пудова. – Кемерово, 2019. –        

С. 71–75. 
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5. Лавриненко Т.А. Современные обра-

зовательные технологии и преподавание 
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Аннотация. С развитием высшего технического образования остро стоит про-

блема обучения математическому моделированию студентов в контексте его цифро-

визации. В статье описан авторский подход к формированию у студентов профессио-

нальной компетентности и овладения математическим и компьютерным моделиро-

ванием. Показана методика постановки целей обучения математическому моделиро-

ванию на основе таксономии Б. Блума. Такие цели автор рассматривает как созна-

тельно планируемые результаты обучения, характеризующие усваиваемые знания, 

связанные с математическим моделированием, сформированные умения и навыки, 

овладение которыми обеспечивается в процессе традиционной и смешанной форм 

обучения, организации технологии «виртуальной реальности», а также приобретае-

мые профессиональные компетенции в области математического и компьютерного 

моделирования. 

 

Ключевые слова: математическое моделирование, цели обучения математиче-

скому моделированию, инженерия, таксономия Б. Блума, профессиональные компе-

тенции. 
 

Для цитирования: Королёв М.Е. Целеполагание в обучении математическому моделиро-

ванию будущих инженеров / М.Е. Королёв // Дидактика математики: проблемы и исследования: 

международный сборник научных работ. – 2021. – № 53. – С. 40–48. 

DOI: 10.24412/2079-9152-2021-53-40-48 

 

 
 

Постановка проблемы. С каждым 
годом характер инженерной деятельности 
усложняется. Она все больше переплета-
ется с социальными, экономическими, 
технологическими, экологическими про-
цессами. Возникает вопрос о необходи-
мости формирования инженера, владею-
щего новыми видами профессиональной 
деятельности, связанными с математиче-

ским и компьютерным моделированием. 
С целью преодоления разрыва между 
изменяющимися требованиями к профес-
сиональной готовности инженеров и це-
лями обучения сегодня ведётся поиск 
новых подходов к целеполаганию обуче-
ния студентов, к формам подготовки ин-
женеров, реализуемых техническими 
университетами в тесном сотрудничестве 
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с исследователями, бизнесом и производ-
ством. Продолжается разработка и все 
более широкое внедрение в учебный про-
цесс технических университетов иннова-
ционных технологий и методов обучения 
с использованием последних достижений 
науки и техники, отмечает Ю.Т. Полякова 
[12]. Все эти разработки, высказывается 
Е.И. Скафа, должны строиться на глубо-
ком понимании структуры профессио-
нальной готовности будущего инженера, 
представляющей собой динамическую 
систему характеристик и особенно-
стей всех личностных сторон такого спе-
циалиста, которая выступает в качестве 
фактора эффективности его профес-
сиональной деятельности [14].  

Особое место в деятельности инже-
нера занимает математическое моделиро-
вание, которое является инструментом 
инженерного конструирования [6]. В свя-
зи с этим, чтобы правильно определить 
цели обучения математическому модели-
рованию будущих инженеров, на наш 
взгляд, необходимо остановиться на ха-
рактеристике тех видов профессиональ-
ной деятельности, для которых владение 
приемами математического моделирова-
ния является важным компонентом их 
профессионализма. 

Цель статьи – определить понятие 
целей обучения математическому моде-

лированию будущих инженеров, постро-
ить систему целей (таксономию), выде-
лить ее категории и уровни на основе 
анализа государственных образователь-
ных стандартов нового поколения и про-
фессиональных стандартов. 

Изложение основного материала. В 
педагогике высшей школы цели обучения 
определяют как сознательно планируе-
мые результаты обучения, характеризую-
щие усваиваемые знания, умения и навы-
ки, овладение компетенциями и другими 
качествами, необходимыми будущему 
специалисту для его полноценного функ-
ционирования в профессиональной среде 
и обществе [2; 4; 11; 20]. Исследователи 
данного феномена рассматривают раз-
личные системы описания целей обуче-
ния, например, через характеристику 
уровней усвоения знаний. И.Я. Лернер 
предлагает различать три уровня усвое-
ния знаний: 

1) первичное усвоение, узнавание, 
воспроизведение; 

2) применение в знакомой ситуации 
(по образцу);  

3) применение в новой ситуации 
(творческое) [7]. 

В.П. Беспалько детализировал уровни 
усвоения знаний и представил их класси-
фикацию в виде схемы (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1  –  Структура уровней усвоения знаний (по В.П. Беспалько) 
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По мнению Н.Ф. Талызиной, при раз-
работке целей подготовки специалистов с 
высшим образованием, в том числе и ин-
женеров, необходимо руководствоваться 
требованиями общества к специалисту, 
т.е. реализовать «социальный заказ» [17]. 
Рекомендуется описать цели образования 
на языке задач, решаемых специалистом 
в профессиональной деятельности, это 
означает, по мнению ученой, что необхо-
димо выполнить моделирование специа-
листа. Основой целеполагания и модели-
рования является деятельностный под-
ход, где усваиваемые теоретические зна-
ния и практические умения рассматрива-
ются как элементы деятельности [17]. 
Такую позицию поддерживает и Е.Г. Ев-
сеева, исследуя пятикомпонентную мо-
дель студента [3]. 

Цели инженерного образования рас-
сматриваются также в исследованиях 
зарубежных авторов. Например, в США 
они были сформулированы Американ-
ским обществом инженерного образова-
ния в специальном докладе [8]. В струк-
туру целей вошли: развитие у студентов 
имеющихся врожденных задатков; фор-
мирование специалистов, способных со-
знательно и компетентно выполнять ин-
женерные функции; овладение студента-
ми научными принципами и основными 
знаниями в области избранной специаль-
ности; выработка важнейших умений и 
навыков решения инженерных задач; 
формирование интереса к профессии ин-
женера и стремления к совершенствова-
нию профессиональных знаний и умений 
[8]. Такой общеметодологический подход 
позволяет нам выяснить чем должны 
быть обусловлены цели обучения мате-
матическому моделированию в высшей 
технической школе. Основываясь на ро-
ли, которую играет математическое мо-
делирование в науке, технике, производ-
стве, нужно отметить, что в рамках инже-
нерного образования цели обучения ма-
тематическому моделированию должны 
быть обусловлены:  

 ценностями инженерного образова-
ния в новых вызовах современно-
сти;  

 общими целями высшего инженер-
ного образования, основанными на 
профессиональных стандартах; 

 концепцией обучения математиче-
скому моделированию будущих 
инженеров в условиях цифровиза-
ции высшего технического образо-
вания;  

 принятыми методологическими 
подходами (деятельностный, си-
стемный, комплексный, личностно-
ориентированный, компетент-
ностный). 

При уточнении требований к совре-
менному инженеру в настоящее время 
принято использовать компетентностный 
подход. Компетентность – это обладание 
знаниями, умениями и способностями, 
которые необходимы для исполнения 
профессиональных должностных обязан-
ностей.  

Тенденция движения от понятия 
«знание» к понятию «компетентность» 
является общемировой. Эта тенденция, 
отмечает Ф.В. Шарипов, выражается в 
том, что усиление познавательных начал 
в современном производстве не покрыва-
ется традиционными понятиями «зна-
ния», «умения» и «навыки» [20]. Более 
адекватным становится понятие «компе-
тентность». Для современного специали-
ста важны не столько знания, сколько 
способность применять их для разреше-
ния конкретных ситуаций и проблем, 
возникающих в профессиональной дея-
тельности и в жизни. При таком подходе 
знания становятся познавательной базой 
компетентности специалиста. 

В разработку понятийного аппарата 
компетентностного подхода в профессио-
нальном образовании большой вклад внес-
ли исследования Э.Ф. Зеера [4], И.А. Зим-
ней [5], Г.К. Селевко [13], Е.И. Скафы [14], 
А.В. Хуторского [19] и др. 

В перечне компетентностей, определя-
ющих структуру профессиональной под-
готовки специалистов, можно выделить:  

 наличие знаний по гуманитарным, 
социально-экономическим, естественно-
научным, общепрофессиональным и спе-
циальным дисциплинам в соответствии с 
государственным образовательным стан-
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дартом (по соответствующей специаль-
ности);  

 профессиональную компетентность 
(умение и способности решать задачи в 
пределах профессии и должностных обя-
занностей);  

 системную компетентность (умение 
корректировать и улучшать системы, 
умение вести мониторинг и коррекцию 
деятельности, понимание взаимосвязи 
социальных, организационных и техни-
ческих систем);  

 компетентность в распределении ре-
сурсов (умение распределять время, день-
ги, материалы, финансы и т.д.).  

То есть компетентность – это сово-
купность свойств (характеристик) лично-
сти, позволяющих ей качественно выпол-
нить определенную деятельность, направ-
ленную на решение проблем (задач) в 
какой-либо отрасли.  

Понятию «компетентность» соотно-
сят близкое ему понятие «компетенция». 
Компетенция – это то, на что претендует 
человек, это круг вопросов, в которых он 
хорошо осведомлен, обладает познания-
ми и опытом. Компетенция – это харак-
теристика места, а не лица, отмечает 
И.А. Зимняя, т.е. параметр социальной 
роли человека [5]. В нашем исследовании 
под компетенцией будем понимать ди-
намическую совокупность знаний, уме-
ний, навыков, способностей, ценностей, 
необходимых для эффективной профес-
сиональной деятельности и личностного 
развития выпускников и которую они 
обязаны освоить и продемонстрировать 
после завершения части или всей образо-
вательной программы. 

Каковы особенности образовательно-
го процесса, организованного на основе 
компетентностного подхода? Этот под-
ход требует изменения всех компонентов 
образовательного процесса, начиная с его 
цели. В целях образования закладывают-
ся различные компетентности, включаю-
щие, наряду со знаниями и умениями, 
способности, мотивы учебно-познава-
тельной деятельности и другие личност-
ные качества. Одна из основополагающих 
целей подготовки специалиста в вузе – 
формирование его профессиональной 
компетентности.  

Профессиональная компетентность 
инженера включает систему знаний, уме-
ний и навыков, способностей, позволяю-
щих специалисту квалифицированно раз-
бираться в вопросах сферы профессио-
нальной инженерной деятельности, а так-
же качества личности, дающие ему воз-
можность успешно решать профессио-
нальные технические задачи на основе 
математического и компьютерного моде-
лирования. В составе профессиональной 
компетентности инженера необходимо 
выделить профессиональную направлен-
ность: интерес к профессии, готовность к 
инженерной деятельности, стремление 
применять свои знания, умения, способ-
ности в избранной профессии [2]. 

Государственным документом, ре-
гламентирующим требования к знаниям и 
умениям специалиста, к содержанию об-
разования по конкретной специальности, 
является государственный образователь-
ный стандарт высшего образования. В 
нем описаны требования к результатам 
обучения, представленные в форме сово-
купности компетенций (ключевых, обще-
профессиональных), ориентированных на 
профессиональные стандарты и основан-
ных на приоритете адекватности образо-
вательных результатов потребностям об-
щества и рынка труда.  

В 2020 году в Российской Федерации 
приняты новые федеральные образова-
тельные стандарты высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлениям 23.03.01 
Технология транспортных процессов, 
23.03.02 Наземные транспортно-техноло-
гические комплексы, 23.03.03 Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин 
и комплексов, например, [18]. ФГОС ВО 
разработаны на основе профессиональ-
ных стандартов. Областью профессио-
нальной деятельности выпускников дан-
ных направлений могут быть работа с 
информационными системами, руковод-
ство проектами в области цифровых тех-
нологий, работа системным аналитиком, 
специалист по управлению персоналом в 
автомобильном хозяйстве, логист авто-
мобилестроения, специалист по автома-
тизированным системам управления про-
изводством, специалист по логистике на 
транспорте, согласно реестру профессио-
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нальных стандартов (перечня видов про-
фессиональной деятельности). 

В профессиональных стандартах вы-
делены основные трудовые функции ин-
женера, каждая из которых задается тру-
довыми действиями, необходимыми уме-
ниями, знаниями и другими характеристи-
ками, которыми должен обладать инже-
нер-исследователь, в том числе и специа-
лист в области автомобильного транспор-
та. Исследуя трудовые действия, мы сде-
лали заключение, что наиболее важным 
является формирование у будущих инже-
неров приемов математического и компь-
ютерного моделирования. На этой основе 
в каждой рабочей программе дисциплины, 
составляющей содержание обучения бу-
дущего инженера, представляются цели 
обучения, в том числе и математическому 
моделированию, в виде определенного 
набора ключевых, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, 
индикаторов (обобщенных характеристик, 
уточняющих и раскрывающих формули-
ровку компетенции в виде конкретных 
действий, выполняемых выпускником, 
освоившим данную компетенцию), а так-
же результатов обучения, выраженных в 
действиях обучающихся, которые препо-
даватель может надежно распознать.  

Учебная цель должна быть описана 
так, чтобы о ее достижениях можно было 
говорить однозначно. Цель предполагает 
сдвиг во внутреннем состоянии обучаю-
щегося, отмечает Е.И. Скафа, в его интел-

лектуальном развитии, ценностных ори-
ентациях и т.д. [15]. Говорить о результа-
тах обучения, то есть о достижении це-
лей, можно лишь по внешним проявлени-
ям (действиям обучающегося, продуктам 
учения). Поэтому результаты учебной 
деятельности нужно перевести на язык 
внешних действий. В одном случае ре-
зультат обучения можно разделить на 
составляющие и описать их (выполнение 
конкретных операций, упражнений, фор-
мирование простых навыков и т.д.), как 
это представлено в работе Е.А. Петра-
ковой, Т.В. Дивиной, М.Ю. Беляковой 
[9]. В случае, когда результат невозможно 
однозначно описать (его конкретизация 
затруднена), можно построить систему 
целей (таксономию), выделить ее катего-
рии и уровни, то есть представить четкое 
описание того, что студент может до-
стичь в результате обучения. 

В нашем исследовании мы основыва-
емся на наиболее известной классифика-
ции целей познавательной деятельности, 
предложенной американским ученым 
Б. Блумом [21]. Исследователь и его кол-
леги разработали классификацию шести 
различных уровней мышления – таксо-
номию (построение четкой системы педа-
гогических целей, внутри которой выде-
лены их категории и последовательные 
уровни (иерархия)). 

Иерархия целей Б. Блумом представ-
лена в виде схемы (рис. 2). 

 
 

 
Рисунок 2 – Пирамида целей обучения Б. Блума 
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Первые три уровня характеризуют 
конкретные результаты обучения (запо-
минание, понимание, применение). 
Дальше описываются мыслительные дей-
ствия, которые необходимы для дости-
жения этих результатов. В трактовке 
Б. Блума – это связь между основными 
категориями учебных целей и их обоб-
щенными типами. Она позволяет для 
каждой категории целей выделить мыс-
лительные действия, которые должны 
выполняться обучающимся [21].  

Обучение математическому модели-
рованию сложный процесс, нуждаю-
щийся в постепенном освоении матема-
тических моделей (от умения их распо-
знавать, анализировать, строить до овла-
дения навыками применять их в техниче-
ском и инженерном конструировании), 
поэтому важно при построении таксоно-
мии учитывать все шесть уровней. Толь-
ко овладев ими, студент будет полностью 
подготовлен к профессиональной дея-
тельности в направлении использования 
математического и компьютерного моде-
лирования. 

Таксономия целей обучения матема-
тическому моделированию, например, 
будущих инженеров автомобильно-
транспортного направления, должна быть 
заложена в каждую из учебных профес-
сиональных дисциплин, входящих в ба-
зовый и вариативный блоки, которые в 
наибольшей мере служат овладению сту-
дентами приемами математического мо-
делирования. К таким дисциплинам отно-
сим: математику, прикладную математи-
ку, основы логистики, моделирование 
транспортных процессов, аналитические 
и численные методы в планировании экс-
периментов и инженерном анализе, моде-
лирование дорожного движения, разра-
ботка проектов интеллектуальных транс-
портных систем. 

Одной из основных дисциплин, кото-
рая является фундаментом для изучения 
профессиональных технических дисци-
плин и в тоже время аппаратом для моде-
лирования реальных инженерных про-
цессов, является математика. На ее при-
мере построим таксономию учебных це-
лей по обучению студентов математиче-
скому моделированию (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Категории учебных целей дисциплины «Математика»  
по обучению студентов математическому моделированию 

Основные категории учебных целей Примеры обобщенных типов учебных целей 
овладения приемами  

математического моделирования 

1. Знание. Запоминание и воспро-
изведение основных математических 
категорий (фактов, понятий, теорем). 
Воспроизведение приемов построения 
математических моделей.  

Студент: 
 знает математические термины, исполь-

зует их; 
 знает основные математические понятия; 
 знает правила выполнения математиче-

ских действий; 
 знает методы построения математиче-

ской модели. 

2. Понимание. Преобразование при-
кладного задания из одной формы вы-
ражения в другую (например, из сло-
весной, описательной в матема-
тическую); интерпретация материала 
студентом (объяснение, краткое изло-
жение); предвидение дальнейшего раз-
вития явлений, событий, последствий 
или результатов. 

Студент: 
 понимает факты, правила, принципы, 

лежащие в основе любой прикладной за-
дачи технического характера; 

 интерпретирует словесный или описа-
тельный материал инженерных процес-
сов, в схемы, графики, диаграммы; 

 преобразует словесный или описатель-
ный материал в математические модели; 

 примерно описывает будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся данных. 
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3. Применение. Умение использовать 
изученный математический материал в 
конкретных условиях построения ма-
тематических моделей, используя ма-
тематический аппарат решать при-
кладную техническую задачу.  
Категория предусматривает: примене-
ние правил, методов, понятий, законов, 
принципов, теорий, как математики, так 
и технических дисциплин в решении 
прикладных инженерных задач. 

Студент: 
 использует математический аппарат в 

решении прикладных задач понятия и 
принципы технических дисциплин для 
составления математических моделей; 

 применяет законы и теории в конкрет-
ных практических ситуациях; 

 демонстрирует правильное применение 
математического метода или процедуры 
при решении прикладной задачи. 

 

4. Анализ. Умение разделить материал на 
составные части так, чтобы четко проя-
вилась структура. Категория предусмат-
ривает: нахождение частей целого, выяв-
ление взаимосвязей между ними, осо-
знание принципов организации целого.  
Учебные результаты требуют на основе 
выполняемого анализа технической си-
туации, представленной в каждой задаче, 
поиск математического аппарата для ее 
решения, само решение и интерпретация 
полученного результата. 

Студент: 
 выделяет скрытые предположения; 
 видит ошибки и недостатки в логике рас-

суждений; 
 разграничивает факты и последствия; 
 оценивает значимость данных. 

5. Синтез. Умение комбинировать эле-
менты так, чтобы получить новое це-
лое. Таким новым продуктом может 
быть: сообщение (выступление с до-
кладом на научном семинаре), участие 
в научной конференции «Математика в 
профессиональной деятельности ин-
женера», участие  
Учебные результаты предусматривают 
деятельность творческого характера с 
акцентом на исследовании математи-
ческого моделирования в техническом 
конструировании. 

Студент: 
 пишет небольшие статьи; 
 предлагает план проведения экспери-

мента, в том числе и компьютерного; 
 использует знания из различных техни-

ческих областей, чтобы составить план 
решения той или иной проблемы, реша-
емой средствами математического моде-
лирования. 

6. Оценка. Умение оценивать значение 
математических моделей как средства 
решения проблем технического кон-
струирования. Умение находить циф-
ровые средства решения заданий на 
математическое моделирование.  
 

Студент: 
 письменно оценивает логику построения 

математических моделей и решения их 
средствами математики; 

 оценивает соответствие выводов имею-
щимся данным, значимость того или 
иного нового продукта деятельности, по-
лученного в процессе решения техниче-
ских исследовательских заданий сред-
ствами математического моделирования. 

 
Выводы. Таким образом, описание 

действий, которые студент должен 

научиться выполнять по каждой из дис-

циплин, обеспечивающих обучение ма-

тематическому моделированию, позволит 

преподавателям, построив таксономию 

целей, представить место дисциплины в 

системе профессиональной подготовки 
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студентов – будущих инженеров по овла-

дению приемами математического моде-

лирования. Для студентов таксономия 

целей дает возможность спроектировать 

конечные результаты своей деятельности, 

которые могут привести к формированию 

общепрофессиональных компетенций, 

таких как способность применять есте-

ственнонаучные и общеинженерные зна-

ния, методы математического анализа и 

моделирования в профессиональной дея-

тельности. 
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Постановка проблемы. В структуре 

современного высшего профессиональ-

ного образования Донецкой Народной 

Республики степень магистра отражает 

образовательный уровень выпускника 

высшей школы и свидетельствует об 

овладении им компетенциями в области 

научно-исследовательской деятельности.  

Согласно Положению об организации 

учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионально-

го образования Донецкой Народной Рес-

публики на заключительном этапе обуче-

ния магистра выполняется магистерская 

диссертация [10], которая является вы-

пускной квалификационной работой сту-

дента, обучающегося по магистерской 

программе, имеет исследовательский ха-

рактер и направлена на решение одной из 

актуальных проблем современной науки 

или практики. 

Магистерская диссертация позволяет 

оценить уровень сформированности ком-

петенций, предусмотренных соответ-

ствующими Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом выс-

шего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения с учетом профессионального 

mailto:e.evseeva@donnu.ru
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стандарта, Государственным образова-

тельным стандартом высшего професси-

онального образования (ГОС ВПО) по 

направлению 44.04.01 Педагогическое 

образование [5] и Основной образова-

тельной программой «Математическое 

образование» [9], ориентированной на  

выполнение научных исследований буду-

щих магистров в области теории и мето-

дики обучения математике. 

Основным требования к магистер-

ской диссертации по теории и методике 

обучения математике включают требова-

ния к актуальности тематики, соответ-

ствию ее современному состоянию разви-

тия теории и методики обучения матема-

тике, практическим заданиям математи-

ческого образования; наличию  и крити-

ческого анализа современной психолого-

педагогической литературы и научных 

работ по проблематике исследования; 

изучению исследуемой проблемы и ее 

практического состояния, а также норма-

тивных документов и передового педаго-

гического (при наличии – и собственного) 

опыта; формулированию объекта, пред-

мета, цели и задач магистерской диссер-

тации; выбору методологии и методов 

исследования; – проектированию мето-

дической системы обучения с учетом ее 

компонентов; планированию и организа-

ции экспериментального обучения, опи-

сание и анализ проведенных автором эта-

пов педагогического эксперимента, ста-

тистическая обработка полученных ре-

зультатов; обобщению результатов, вы-

водов и практических рекомендаций [6; 

13]. 

В то же время, существуют опреде-

ленные проблемы в написании магистер-

ских диссертаций, связанные с выполне-

нием обозначенных требований. Как по-

казал проведенный нами анализ маги-

стерских диссертаций, защищенных на 

кафедре высшей математики и методики 

преподавания математики государствен-

ного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», 

трудности у магистрантов возникают с 

выбором проблемы исследования и обос-

нованием её актуальности, подбором и 

анализом психолого-педагогической ли-

тературы по проблеме исследования, 

определением понятийного аппарата ис-

следования, планированием эксперимен-

та и анализом его результатов. 

Цель статьи: на основании анализа 

проблематики диссертационных исследо-

ваний по теории и методике обучения 

математике, дать рекомендации по вы-

бору проблемы исследования магистер-

ских диссертаций и обоснованию её акту-

альности, обеспечивающих качество про-

ведения диссертационного исследования. 

Анализ актуальных исследований. 

Исследования, посвященные подготовке 

диссертационного исследования широко 

представлены в работах современных 

ученых (А.Ф. Ануфриев, Ю.Г. Волков, 

Ю.А. Гагин, А.А. Горелов, В.И. Загвязин-

ский, Ф.А. Кузин, В.С. Леднев, А.М. Но-

виков и др.), где рассматриваются вопро-

сы логики построения исследования, его 

оформления и защиты. Однако, феномен 

качества диссертационного исследования 

в них, как правило, не раскрывается.  

Рассмотрению качества диссертаци-

онного исследования посвящена работа 

[14], авторы которой определяют фено-

мен «качество» как специфическое отли-

чие одних вещей от других, как инте-

гральный признак предметов наличного 

мира, позволяющего различать их между 

собой. Диалектическая природа качества 

указывает на возможность измерения 

степени его (качества) выраженности. 

Интегративность и изменчивость данной 

категории имеют, по мнению авторов, 

принципиально важное значение для 

оценки качества диссертаций [14]. Пред-

ложенная авторами процедура оценива-

ния качества диссертационных исследо-

ваний по педагогическим наукам, по 

нашему мнению, может быть применена 

к анализу магистерских диссертаций по 

теории и методике обучения математике. 

Методы анализа и повышения каче-

ства магистерских диссертаций предло-

жены Р.Б. Васильевым и Г.А. Левочки-
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ной. Одним из условий написания каче-

ственной магистерской диссертации ав-

торы считают наличие учебно-

методического обеспечения этого про-

цесса, содержащего практический мате-

риал и практические задания, конкретные 

примеры, приемы и методы, помогающие 

выбрать тему и проблему исследования и 

качественно выполнить исследователь-

скую работу [4]. 

В настоящее время существует боль-

шое количество пособий, посвященных 

написанию магистерских диссертаций, в 

том числе и по теории и методике обуче-

ния математике. Нами совместно с 

Е.И. Скафой в учебном пособии [13] рас-

смотрены вопросы написания магистер-

ской диссертации, где приведены как 

общие подходы к проведению магистер-

ского диссертационного исследования, 

так и рекомендации по проведению экс-

периментальной части исследования, ста-

тистической обработке результатов педа-

гогического эксперимента. 

Возможно выделение двух подходов 

к оцениванию качества магистерских 

диссертаций.  

Во-первых, это соотнесение качества 

диссертации с качеством исследования.  

Во-вторых, соотнесение качества 

диссертации с основными квалификаци-

онными требованиями, заключающимися 

в совокупности умений подбирать лите-

ратуру и оформлять библиографию, вла-

деть методами исследовательской рабо-

ты, обрабатывать, интерпретировать ре-

зультаты, отражать результаты в публи-

кациях, обосновывать результаты в тек-

сте диссертации [14].  

В первом случае оценивается выбор 

проблемы, темы, обоснованием актуаль-

ности, объекта и предмета исследования, 

его цели и  задач гипотезой, обоснование 

новизны исследования и его значением 

для науки и практики.  

Во втором – оцениваются умения ав-

тора исследования подбирать литературу 

и оформлять библиографию, владеть ме-

тодами исследовательской работы, обра-

батывать, интерпретировать результаты, 

отражать результаты в публикациях, 

обосновывать результаты в тексте дис-

сертации. 

Любая магистерская диссертация 

начинаются с обоснования актуальности 

проблемы исследования. Выбор пробле-

мы исследования и определение его темы 

является одним из важнейших шагов, 

оказывающих существенное влияние не 

только на весь ход исследования, но и на 

качество его результатов. 

При выборе проблемы для магистер-

ского диссертационного исследования 

зачастую руководствуются уже суще-

ствующим интересом к тем или иным 

темам, вытекающим из выполненной ди-

пломной работы.  В том случае, если вы-

бирается принципиально новое направ-

ление,  магистрант выполняет исследова-

ние по предложенной тематике в русле 

идей научной школы руководителя. В 

любой из описанных ситуаций перед ис-

следователем всегда встает вопрос –  

насколько актуальна избранная проблема, 

как доказать значимость решения именно 

этой проблемы для развития педагогиче- 

ской науки и практики.  

Изложение основного материала. 

Важнейшим ориентиром в обеспечении 

качества магистерских диссертаций явля-

ется ориентация на уровень и качество 

диссертационных исследований соответ-

ствующей научной специальности. Нами 

изучено более 70-ти диссертационных 

работ по научной специальности 13.00.02 

Теория и методика обучения и воспита-

ния (математика), защищенных в отече-

ственном, российском и украинском 

научном пространстве. За последние 6 

лет (2016-2021) учеными предлагались 

пути решения таких проблемы для раз-

личных уровней образования: 

начального общего образования: 

формирование начальной информацион-

ной грамотности у младших школьников 

в процессе обучения математике; систем-

ного обновления начального математиче-

ского образования при формировании 

понятий и обучении решению задач; 

обеспечение эффективности подготовки 
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будущих учителей начальных классов к 

развитию познавательной активности и 

самостоятельности младших школьников 

на уроках математики; реализации диф-

ференцированного обучения математике 

в начальных классах;  

основного общего образования: фор-

мирования универсальных учебных дей-

ствий младших подростков при обучении 

математике; формирования стохастиче-

ской компетенции учащихся основной 

школы при изучении математики с ис-

пользованием интерактивных методов и 

средств обучения; исследовательского 

обучения математике во внеурочное вре-

мя учащихся основной школы с исполь-

зованием систем динамической матема-

тики для их подготовки к исследователь-

ской деятельности; 

среднего общего образования: фор-

мирования у старшеклассников системы 

понятий математического анализа; обес-

печение качества учебников и учебно-

методических комплексов по математике;  

проектного обучения математике; акти-

визации процесса обучения математике 

учащихся классов с гуманитарным про-

филем; этноориентированное обучение 

математике; формирование финансовой 

грамотности обучающихся профильной 

школы; развития математической креа-

тивности обучающихся; формирования 

регулятивных универсальных учебных 

действий у учащихся основной общеоб-

разовательной школы в процессе обуче-

ния математике; 

среднего специального образования: 

формирования алгоритмической компе-

тентности ИКТ-специалистов системы 

СПО; проектирование профессионально-

ориентированного обучения математике в 

колледжах технического профиля; 

высшего профессионального образо-

вания: формирование математической 

компетентности студентов; критериаль-

но-корректностной математической под-

готовки; совершенствования математиче-

ской подготовки студентов в электронной 

дидактической среде; проектирования 

компьютерно-ориентированного обуче-

ния высшей математике; повышении ка-

чества математической подготовки сту-

дентов на основе индивидуализации обу-

чения математике посредством использо-

вания средств ИКТ; профессионально-

ориентированного обучения математике с 

использованием электронного учебного 

пособия; формирование у студентов уме-

ний по содержательному анализу учебно-

го математического материала, значимых 

для математического моделирования; 

гармонизации наиболее успешных прак-

тик преподавания высшей математики и 

современных подходов к преподаванию 

математических дисциплин в высшей 

школе; преодоление узкоспециальной 

направленности математической подго-

товки в системе высшего гуманитарного 

образования; формирование научно-

исследовательской компетентности сту-

дентов; усиления профессиональной 

направленности математической подго-

товки; активизации учебно-познаватель-

ной и развития исследовательской дея-

тельности студентов, раскрытия их твор-

ческого потенциала, развития самостоя-

тельности и индивидуальных способно-

стей; развития интеллектуальных умений 

студентов в процессе обучения матема-

тическим дисциплинам; организация са-

мостоятельной работы студентов в про-

цессе математической подготовки на ос-

нове компетентностного подхода; фор-

мирования готовности студентов-перво-

курсников к изучению математики в вузе; 

использования ИКТ при обучении выс-

шей математике в условиях системы кре-

дитного обучения; разработки адаптив-

ной системы математической подготовки 

студентов в условиях информационно-

образовательной среды вуза; формирова-

ние профессиональных компетенций 

средствами ІТ-технологий на материале 

математических дисциплин; формирова-

ния проектно-исследовательской культу-

ры у студентов вуза в системе математи-

ческого образования; формирования про-

гностической компетенции при обучении 

высшей математике; 

https://www.dissercat.com/content/kontekstnyi-podkhod-k-formirovaniyu-prognosticheskoi-kompetentsii-pri-obuchenii-vysshei-mate
https://www.dissercat.com/content/kontekstnyi-podkhod-k-formirovaniyu-prognosticheskoi-kompetentsii-pri-obuchenii-vysshei-mate
https://www.dissercat.com/content/kontekstnyi-podkhod-k-formirovaniyu-prognosticheskoi-kompetentsii-pri-obuchenii-vysshei-mate
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подготовка учителя математики: 

формирование логической культуры учи-

теля математики; методического обеспе-

чения самостоятельной работы, ориенти-

рованной на достижение ими предметно-

методической компетентности; реализа-

ции межпредметных связей математики в 

условиях перехода на новую компетент-

ностную модель образования; формиро-

вание готовности будущих учителей ма-

тематики к организации исследователь-

ской деятельности школьников; форми-

рование креативной компетентности бу-

дущих учителей математики; внедрение 

интерактивного обучения математиче-

ским дисциплинам; обучения алгебраиче-

ским структурам для полноценной подго-

товки учителя математики в условиях 

фундаментализации математического 

образования; использования интерактив-

ных форм и средств обучения в системе 

переподготовки и повышения квалифи-

кации учителя математики; подготовки 

будущих учителей математики к проек-

тированию и реализации элективных кур-

сов экономико-математической направ-

ленности; реализации межпредметных 

связей в обучении элементарной матема-

тике с целью интенсификации подготов-

ки учителей математики. 

Как можно видеть из приведенного 

перечня, наибольшее число проблем ис-

следования рассматривалось для системы 

высшего профессионального образова-

ния, в том числе и проблем подготовки 

учителя математики. Наиболее перспек-

тивными для исследования в подготовке 

учителей математики представляются 

проблемы, связанные с формированием 

различных видов профессиональной ком-

петентности учителя математики (креа-

тивной, методической, проектировочной, 

исследовательской), а также формирова-

ния у них готовности к различным видам 

профессиональной деятельности, в том 

числе и с использованием цифровых ин-

струментов. 

Следует отметить, что сформулиро-

ванная проблема исследования во многих 

диссертационных работах практически 

совпадает с темой диссертационной рабо-

ты, что нарушает логику научного иссле-

дования.  

Так темой диссертационной работы 

Е.А. Бараковой является «Формирование 

регулятивных универсальных учебных 

действий школьников при обучении ма-

тематике» [1]. Проблема исследования 

формулируется автором в вопроситель-

ной форме: «Каковы компоненты мето-

дики формирования регулятивных уни-

версальных учебных действий у учащих-

ся основной общеобразовательной школы 

в процессе обучения математике?» 

[1, с. 4]. Согласно логике научного иссле-

дования объективно существующие в 

науке и практике обучения противоречия 

порождают проблему, которая до сих пор 

не была решена другими исследователя-

ми. Если эта проблема является актуаль-

ной, то пути её решения предлагаются 

многими учеными, однако окончательно-

го, системного решения до сих пор не 

получено. В этом случае автор предлагает 

свой, оригинальный путь решения иссле-

дуемой проблемы. В рассматриваемом 

примере получается, что путь решения 

проблемы сформулирован в самой про-

блеме исследования, в то время как она 

должна быть шире, чем тема исследова-

ния. Аналогичная ситуация наблюдается 

и в работах [2; 3; 7; 8; 15] и др. 

Корректная формулировка проблемы 

исследования дана, например, в диссер-

тации Н.А. Прокопенко в работе [11]. 

Проблема исследования в этой работе 

заключается в повышении эффективно-

сти математической подготовки сту-

дентов технического университета для 

создания необходимых условий форми-

рования их профессиональной компе-

тентности. Несмотря на то, что учеными 

предлагаются разнообразные пути ре-

шения обозначенной проблемы, она 

остается актуальной.   Н.А. Прокопенко 

предложено использование интегратив-

ного подхода в качестве методологиче-

ской основы обучения математике в 

техническом университете, что открыло 

новые возможности для системной раз-
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работки проблемы повышения эффек-

тивности  математической подготовки.  

Очень важно, чтобы проблема иссле-

дования была актуальной и соответство-

вала насущным потребностям науки и 

практики. В настоящее время в педагоги-

ческой науке уже сложилась совокуп-

ность знаний о способах выявления акту-

альности проблемы исследования. Про-

веденный авторами работы [14] анализ 

значительной исследований по данному 

вопросу позволил разработать матрицу 

оценивания актуальности проблемы ис-

следования. В этой матрице предлагается 

анализ социальной, научной, историко-

аналитической, практической аргумента-

ции научной проблемы [14, с. 63]. 

В научных исследованиях по теории 

и методике обучения математике, по 

нашему мнению, следует обосновывать 

актуальность исследования по таким 

направлениям. 

1. Социальная аргументация акту-

альности проблемы исследования: 

– новые социальные условия, пред-

посылки, которые обуславливают 

актуальность исследуемой про-

блемы; 

– освещение данной проблемы в 

официальных документах; 

– социальные запросы общества, ко-

торые могут быть удовлетворены 

решением данной проблемы. 

2. Научная аргументация актуально-

сти проблемы исследования: 

– освещение вопроса в современной 

теории, степень научной разработ-

ки проблемы; 

– с решением каких актуальных 

научных проблем связана пробле-

ма исследования;  

– какие потребности теории и мето-

дики обучения математике могут 

быть удовлетворены решением 

данной проблемы; 

– обоснование актуальности про-

блемы исследования с позиций 

развития (достижений) смежных 

наук. 

3. Историко-аналитическое обосно-

вание проблемы с позиции развития тео-

рии и методики обучения математики в 

прошлом и настоящем:  

– когда и как данная проблема трак-

товалась раньше, какие пути её 

решения предлагались учеными; 

– почему в настоящее время про-

блема является актуальной; 

– в чем новизна проблемы сегодня. 

4. Обоснование проблемы с точки 

зрения практики современной образова-

тельной деятельности: 

– причины, по которым данная про-

блема привлекает внимание прак-

тических работников; 

– потребности практики, которые 

могут быть удовлетворены реше-

нием данной проблемы; 

– достижения, которые надо обоб-

щить, проанализировать для ре-

шения проблемы исследования. 

Так, в работе Н. А. Самсиковой ис-

следуется проблема, состоящая в науч-

ном обосновании системы методического 

обеспечения самостоятельной работы 

будущих учителей математики в рамках 

методической подготовки, ориентиро-

ванной на достижение ими предметно-

методической компетентности [12].  

Анализ обоснования актуальности 

этой проблемы исследования Н.А. Сам-

сиковой показал, что практически все 

параметры актуальности проблемы ис-

следования автором обоснованы. В то же 

время недостаточно раскрыто научная 

составляющая, так как не проанализиро-

вана актуальность проблемы исследова-

ния с позиций развития (достижений) 

других наук. Это, например, могут быть 

проблемные вопросы психологии, свя-

занные с использованием методического 

обеспечения самостоятельной работы, 

психолого-педагогическими предпосыл-

ками такое деятельности, появившимися 

на современном этапе. Не менее важным 

является использование цифровых ин-

струментов при разработке методическо-

го обеспечения и дистанционных техно-
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логий обучения с позиций развития ин-

форматики. 

Выводы. Таким образом, можно дать 

следующие рекомендации по обеспече-

нию качества диссертационных исследо-

ваний по теории и методике обучения 

математике: 

1) при проектировании и проведении 

магистерского исследования необходимо 

ориентироваться на требования, предъяв-

ляемые к диссертационным исследования 

по научной специальности 13.00.02 – тео-

рия и методика обучения и воспитания 

(по областям и уровням образования: 

математика); 

2) при выборе темы и проблемы ис-

следования при написании магистерской 

диссертации следует рассматривать акту-

альную проблематику в соответствии с 

требования ФГОС нового поколения, 

тенденциями цифровизации, информати-

зации, интеграции, фундаментализации, 

обеспечения предметных, личностных и 

метапредметных результатов математи-

ческого образования; 

3) обоснование актуальности темы и 

проблемы исследования следует прово-

дить с помощью социальной, научной, 

историко-аналитической и практической 

аргументации.  

Перспективы исследований видим в 

изучении качества уже защищенных ма-

гистерских диссертаций, анализе литера-

турного обзора по теме диссертации, 

определения понятийного аппарате ис-

следования, обработки и интерпретации 

результаты результатов эксперименталь-

ного обучения. 
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Постановка проблемы. Цифровые 
трансформации всех сфер социальной 
жизнедеятельности в современном мире 
являются как фактором общественного 
прогресса, так и фактором угрозы ин-
формационной безопасности человече-
ского сообщества. В этот период вопросы 
становления мировоззрения личности 
становятся определяющим фактором в 
формировании общественных отноше-
ний. Перед научно-педагогическим со-
обществом возникла острая проблема 
поиска новых подходов к проектирова-
нию образовательно-воспитательных 
технологий с учетом новых личностных 
параметров цифрового поколения, для 
которых Интернет-пространство стано-
вится объективной реальностью.  

Проведенный анализ психолого-
педагогической, научно-методической, 

учебной литературы, диссертационных 
исследований, нормативных документов 
позволил установить, что важнейшим 
аспектом современного проектирования 
высшего педагогического образования 
становится направленность его содержа-
ния на формирование мировоззренческих 
ориентиров и установок личности. Имен-
но мировоззренческие ориентиры учите-
ля являются направляющим фактором в 
развитии общества, своеобразным инди-
катором благополучия или неблагополу-
чия социальной жизни. Мировоззренче-
ские ориентиры и установки не только 
определяют параметры жизнедеятельно-
сти педагога, актуализируют главную 
линию его профессиональной деятельно-
сти, но и регулируют его отношения и 
особенности взаимодействия с объектами 
его профессиональной деятельности, де-
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терминируют и регулируют процессы 
саморазвития и самосовершенствования.  

Анализ актуальных исследований. 
Исходя из анализа задач личностно ори-
ентированного профессионального обра-
зования, ряд ученых исследуют принци-
пы позволяющие реализовать процесс 
формирования мировоззрения у цифрово-
го поколения будущих учителей матема-
тики. По мнению Л.П. Илларионовой 
важнейшими принципами формирования 
духовно-нравственной культуры будуще-
го учителя в структуре непрерывного 
педагогического образования будут: лич-
ностно-деятельностный, аксиологиче-
ский, культурологический подходы к 
подключению субъектов педагогического 
процесса в креативное, творческое само-
развитие, упорядоченное высшими ду-
ховными ценностями существования че-
ловека; актуализация духовно-нравст-
венного потенциала в будущей профес-
сиональной педагогической деятельно-
сти; принцип целостности, направленный 
на комплексное изучение процесса ду-
ховно-нравственного развития личности 
учителя во время его профессиональной 
подготовки [7]. 

И.А. Савельева придерживается мне-
ния, что принципами развития интеллек-
туально-познавательного потенциала сту-
дентов цифрового поколения в процессе 
профессиональной подготовки являются: 
принципы интеграции, индивидуализа-
ции, диалогичности, проблемности [9]. 

По мнению С.Н. Щегловой принци-
пами формирования творческого потен-
циала современных студентов педагоги-
ческого вуза выступают: реорганизация и 
сочетани  качеств личности и природных 
особенностей человека под влиянием 
условий жизнедеятельности; индивидуа-
лизация; принцип противоречивости; 
компенсаторный принцип; «креативных 
вспышек»; нравственной опосредованно-
сти [11]. 

Исследование процесса формирова-
ния мировоззрения обучающихся позво-
лили И.Е. Карелиной определить специ-
фику изложения геометрии в профиль-
ных классах естественнонаучного напра-

вления. Для этого ею были определены 
следующие принципы: учет состояния 
основы личности обучающихся на мо-
мент проведения исследования, что осо-
бенно важно для развития подростков  в 
переходные периоды; учет математиче-
ской культуры обучающегося; необходи-
мость создания учебных мировоззренче-
ских ситуаций в процессе обучения ма-
тематике; нацеленность на успех в урегу-
лировании учебных ситуаций [8]. 

Процесс гуманитаризации общего 
математического образования (ГОМО) 
должен, по мнению Т.А. Ивановой, соот-
ветствовать принципам системности, це-
лостности, комплексности, множествен-
ности, непрерывности, иерархичности, 
структурности, деятельности, открыто-
сти, личностной ориентации. Например, 
принцип целостности определяет, что 
ГОМО нельзя свести только к развитию 
абстрактного мышления или к внедрению 
элементов историзма в процесс обучения. 
ГОМО возможна только тогда, когда все 
ее нюансы целостно присутствуют во 
всех элементах системы. Вместе с тем, и 
указанные принципы функционирования 
структуры ГОМО не ограничиваются 
каким-то одним или определенной груп-
пой, а имеют целостный характер [6]. 

При этом основой моделирования 
процесса гуманитаризации являются сле-
дующие принципы: синтез дисциплин 
изученных студентами ранее (математи-
ка, дидактика, психология развития лич-
ности, методология научного познания, 
социология, культурология); формирова-
ние субъектной практики студентов по 
проектированию и разработке учебных 
технологий, опирающихся на принципы 
уровневой дифференциации, гуманиза-
ции и гуманитаризации; системный под-
ход к анализу и оценке педагогических 
ситуаций, возникающих в процессе обу-
чения математике; направленность про-
фессиональной педагогической деятель-
ности студента – будущего учителя на 
формирование личности обучающегося 
средствами математики.  

В.Ф. Ефимовым разработаны поня-
тийный аппарат и методологические под-
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ходы исследования процесса гуманиза-
ции математического образования, в 
первую очередь, формирование методи-
ко-математической культуры. При этом 
методико-математическое образование 
учителей опирается на принципы: наце-
ленности на формирование грамотного, 
подготовленного, компетентного профес-
сионала; перспективности и преемствен-
ности, учета межпредметных связей; от-
ражения гуманитарного компонента 
науки-математики в университетском 
курсе; структурности, нацеленности обу-
чения на воплощение в жизнь развиваю-
щей функции, на субъект-субъектное, 
диалоговое взаимодействие участников 
процесса обучения; учета всесторонних 
возможностей применения языковых 
средств воспроизведения учебного мате-
риала; учета персонального опыта обу-
чающихся в содержании и изложении 
учебного материала; учета ключевой мо-
дальности, многоуровневости, стадиаль-
ности и других характеристик процедуры 
усвоения учебного материала; романтиз-
ма, эстетики внешнего и внутреннего 
содержания учебного материала [5]. 

О.Б. Епишева предлагает систему пе-
дагогических принципов, направленных 
на формирование методов учебной дея-
тельности обучающихся: принцип гума-
низации и природосообразности; прин-
цип саморазвития и открытости системы; 
принцип целостности и системности; 
принцип непрерывности; принцип дея-
тельностного подхода в процессе обуче-
ния; принцип технологичности процеду-
ры обучения [4]. 

Технология интерактивного обучения 
активно и успешно применяется 
О.В. Безгодковой на занятиях по курсу 
математического анализа: в процессе за-
крепления и повторения пройденного 
материала; во время решения сложных 
задач теоретического содержания; при 
поиске ответа на достаточно сложные и 
требующие объемных выкладок практи-
ческие задачи. При этом используемые 
технологии обучения опираются на базо-
вые принципы: принцип целеполагания; 
принцип оптимизации по времени про-
цесса обучения; принцип обучения на 

соответствующем уровне сложности и 
научности [1]. 

Цель статьи – обосновать принципы 
мировоззренческой направленности педа-
гогического образования. 

Изложение основного материала. 
Анализ научно-педагогической литерату-
ры, опыт нашей педагогической деятель-
ности, поставленные цели и задачи поз-
волили нам выделить принципы реализа-
ции процесса формирования мировоззре-
ния у цифрового поколения будущих 
учителей математики, имеющие мировоз-
зренческую направленность и личност-
ную ориентацию педагогического обра-
зования [3, 10].  

Принцип актуализации компонентов 
системы мировоззренческих ориентиров, 
направленных на формирование мировоз-
зренческого потенциала в будущей про-
фессиональной педагогической деятель-
ности.  

Принцип целостности, направленный 
на комплексное изучение процесса миро-
воззренческого развития личности учите-
ля во время его профессиональной подго-
товки. 

Принцип направленности обучения 
математическим дисциплинам студентов 
– будущих учителей на формирование 
личности обучающегося.  

Принцип мировоззренческой направ-
ленности и личностной ориентации обу-
чения математическим дисциплинам во 
всех его составляющих: в содержании, 
технологиях, средствах и формах органи-
зации учебной деятельности, в отдельных 
звеньях целостного процесса. (Последо-
вательная реализация данного и преды-
дущего принципов в практике обучения 
математике требует открытой демон-
страции учащимся целей обучения и вос-
питания в доступной для них форме). 

Принцип учета специфики предмета 
математики как грани культуры и как 
учебного предмета. (Специфика предмета 
математики как грани культуры, и основ-
ные идеи мировоззренческой образова-
тельной системы требуют формировать у 
учащихся в первую очередь положитель-
ное отношение к математике, к ее позна-
нию и применению, представления о си-
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стемности математических средств и спо-
собов познания мира человеком, умения 
их использовать в личном опыте, другие 
стороны математического мировоззрени-
ям). 

Принцип ведущей роли педагога во 
всех видах учебно-воспитательной дея-
тельности. (Личный пример педагога яв-
ляется самым эффективным средством 
воспитательного воздействия. Поэтому к 
педагогу предъявляются повышенные 
профессиональные и личностные требо-
вания). 

Принцип единства всех составляю-
щих воспитательного процесса, взаимо-
связи самовоспитания и воспитания. 

Принцип активности, побуждающий 
будущего педагога к деятельности и 
определяющий верховенство творческого 
начала над началом репродуктивным. 

Принцип историзма, как мировоз-
зренческий принцип познания, реализует 
диалектику математического знания, рас-
крывает специфику математической дея-
тельности, позволяет осмыслить целост-
ность, обобщенность и системность ма-
тематического знания.  

Принцип гуманизма, базирующийся, 
в первую очередь, на вере в возможное 
достижение высоких показателей для 
каждого обучающегося. (Результатом 
гуманистического воспитания должно 
стать всестороннее развитие личности, 
основанное на гуманном способе взаимо-
действия всех участников педагогическо-
го процесса). 

Принцип самовоспитания определяет 
целенаправленную, самостоятельную 
деятельность, приводящую к наиболее 
эффективному развитию и совершен-
ствованию личности. 

Принцип практико-ориентирован-
ности определяет настройку целей, мето-
дов и средств, содержания, технологий 
профессионального образования на пер-
спективные и актуальные требования 
педагогической деятельности с использо-
ванием ИКТ: основой фундаментального 
обучения становятся не столько учебные 
и научные знания, умения, сколько ком-
плекс общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, в сочетании с умением 
их применения в педагогической практи-
ке. 

Принцип включённого оценивания 
базируется на отказе от репрессивной 
роли оценки. Обучающийся имеет право 
допустить ошибку и её исправить, по-
средством необходимого числа закреп-
ляющих повторений. Применение совре-
менных цифровых технологий обучения 
позволяет обеспечить моментальную об-
ратную связь, прозрачность и объектив-
ность оценки, создает стабильную учеб-
ную мотивацию (благодаря встроенности 
текущего контроля в траекторию учебной 
деятельности), немедленность оценива-
ния и корректирующую поддержку обу-
чающегося. Этот принцип ученые отно-
сят к группе дидактических принципов 
цифрового обучения [2]. 

На наш взгляд, при реализации прин-
ципов мировоззренческой направленно-
сти педагогического образования исклю-
чительно важную роль играет использо-
вание мировоззренчески ориентирован-
ных учебных задач. В частности, разви-
тию инициативности способствует вовле-
чение обучающихся в составление плана 
решения задачи и его реализации. Но, 
далеко не каждое самостоятельное вы-
полнение той или иной работы способ-
ствует формированию инициативности, а 
только то, которое нуждается в полной 
самостоятельности, и в предварительном 
изучении условия задачи, формировании 
плана решения, сознательном подборе 
метода решения, и, наконец, проверке 
правильности решения. 

Действия по команде, по приказанию 
не способствуют развитию инициативно-
сти, так как, они в большинстве случаев 
ограничены конкретными задачами и 
кратковременными операциями, направ-
ленными на их решение. Обучающийся, 
работающий по указке: «вычислить про-
изводную», «возведи в степень», «вычис-
лите производную по определению», 
практически не получает опыта, требуе-
мого для успешного развития инициатив-
ности. При формировании инициативно-
сти, для реализации принципа активно-
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сти, мы предлагаем задачи, не имеющие 
стандартного образца решения, которые 
требуют от учащихся планирования сво-
их возможных действий. Например, 
найти сумму  

2 99
1 1 1

1 2 3 100
3 3 3

   
         

   
. 

Приведем возможный вариант реше-
ния. Введем функцию 

  2 991 2 3 100g x x x x      и найдем 

ее сумму. Наше выражение является 
частным случаем данной функции при 

1

3
x  . Для нахождения суммы функции 

 g x  нам потребуется рассмотреть вспо-

могательную функцию 

  2 100f x x x x    . Ясно, что 

   f x g x  . Нужно заметить, что 

 f x  - сумма геометрической прогрес-

сии. Легко подсчитать, что 

 
101

1

x x
f x

x





 при 1x  . Значит, 

   
 

100 101

2

1 101 100

1

x x
g x f x

x

 
 


. 

Подставим 
1

3
x  . Получим ответ: 

 1019
1 203 3

4

  .. 

Комплексный анализ позволяет ре-
шать задачу на вычисление интеграла по 

замкнутому контуру 

 
2

2

4

4C

dz
z 

 , 

 : 2C z z i    не только с помощью 

криволинейного интеграла, параметризо-
вав кривую, но и используя интегральную 
формулу Коши для производных или с 
помощью вычетов. Это позволяет проде-
монстрировать красоту и элегантность 
теории аналитических функций, вспом-
нить взаимосвязь и взаимопроникновение 
различных разделов математики, что по-
вышает познавательный интерес студен-
тов и способствует реализации принципа 
учета специфики предмета математики 
как грани культуры и как учебного пред-

мета. При этом решение данной задачи 
предполагает знание теоремы о вычетах, 
нахождение комплексной  производной, 
параметризации кривой, умение опреде-
лять особые точки, вид уравнения окруж-
ности и как найти его центр и радиус, а 
также определять нахождение заданной 
точки относительно контура. Решение 
математических задач (данной задачи в 
частности) осуществляется на основании 
прошлого опыта. Принцип ведущей роли 
педагога во всех видах учебно-воспи-
тательной деятельности, предполагает 
обсуждение плана решения во время бе-
седы (дискуссии) преподавателя со сту-
дентами и создание специального рас-
суждения, которое ведет к цели именно 
этой задачи, т.е. является продуктивно-
творческим актом. Принцип историзма 
реализуется через обсуждение интерес-
ных фактов из жизни великих математи-
ков. Например, студенты готовят презен-
тацию о роли Коши в судьбе русского 
математика М.В. Остроградского. 

Выводы. Таким образом, приоритет-
ным направлением гуманитаризации и 
гуманизации педагогического образова-
ния является актуализация личностного 
общекультурного развития будущего 
учителя, основанная на формировании 
устойчивой системы мировоззренческих 
ориентиров. Именно поэтому обучение 
математическим дисциплинам должно 
осуществляться не только согласно клас-
сическим дидактическим принципам, но 
и с ориентацией на принципы мировоз-
зренческой направленности педагогиче-
ского образования. Эти принципы позво-
ляют актуализировать взаимосвязь учеб-
ной, научной и воспитательной работы; 
приоритетность нравственных установок 
и ценностных ориентаций личности, 
определяющих профессиональную и со-
циальную компетентность специалиста. 
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Постановка проблемы. В настоящее 

время происходит смена идеи «обучения 

и воспитания ребенка» идеей «развития 

человеческого потенциала», поэтому 

проблема организации обучения, макси-

мально учитывающего различия в разви-

тии и способностях учащегося,  одна из 

наиболее острых. Фундаментальный 

принцип в данной трактовке  каждый 

ребенок потенциально одарен, раскрытие 

его талантов  задача системы образова-

ния и залог успеха в обучении [2]. Опыт 

показывает, что, несмотря на большое 

внимание, которое уделяется совершен-

ствованию содержания образования 

учить всех и учить хорошо при классиче-

ском построении учебного процесса не-

возможно. На помощь приходит система 
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дополнительного математического обра-

зования, которая выходит за рамки класс-

ной и внеурочной работы по математике 

в школе. Одним из вариантов развития 

такой системы могут быть учреждения 

дополнительного образования при уни-

верситетах [5; 6; 8]. Стратегия интегра-

ции основного общего и дополнительно-

го образования – реальный путь утвер-

ждения вариативности в системе образо-

вания. Дополнительное образование мо-

жет стать системным интегратором от-

крытого вариативного образования, обес-

печивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства [9]. 

Однако для качественного обеспече-

ния процесса организации дополнитель-

ного математического образования стар-

шеклассников в вузах важно учитывать 

психолого-педагогические предпосылки, 

лежащие в основе построения грамотной 

и адекватной работы университета по 

развитию математического мышления и 

одаренности школьников, формированию 

у них устойчивого интереса к математи-

ческим исследованиям, к продолжению 

обучения в высшей школе. 

Анализ актуальных исследований. 

В условиях преобразования современного 

общества всё большее внимание уделяет-

ся проблемам развития и сопровождения 

одаренного ребенка. Исследованиями 

установлено наличие индивидуальных 

различий в успешности обучения, а также 

различия в творческих возможностях 

(творческом потенциале) детей и уча-

щихся. Вместе с тем, отмечают С.В. Ер-

маков и А.А. Попов, возникает необхо-

димость создания специальных педагоги-

ческих условий для сопровождения ода-

ренных детей [4]. В этом направлении 

университеты имеют потенциал и опыт 

работы, что можно рассматривать одним 

из условий сопровождения и развития  

одаренного ребенка. Проблема сопро-

вождения и развития одаренных детей и 

подростков во взаимодействии с образо-

вательным учреждением становится од-

ной из приоритетных направлений со-

временной системы образования [1; 12].  

Моделирование взаимоотношения 

университета и общеобразовательного 

учреждения призвано осуществлять пол-

ноценное развитие детей и подростков, 

обеспечивать их самоопределение и са-

мореализацию, стимулировать их интел-

лектуальную и творческую активность и 

формировать готовность к участию в ин-

новационных процессах. 

Один из разработчиков «Рабочей 

концепции одаренности» А.М. Матюш-

кин считает, что «…дополнительное об-

разование направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их индиви-

дуальных потребностей в интеллектуаль-

ном, нравственном и физическом совер-

шенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на органи-

зацию их свободного времени. Дополни-

тельное образование детей обеспечивает 

их адаптацию к жизни в обществе, про-

фессиональную ориентацию, а также вы-

явление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности» [11, с.69]. 

Значимость дополнительного математи-

ческого образования заключается в том, 

что оно усиливает вариативный компо-

нент общего математического образова-

ния, способствует применению на прак-

тике знаний и навыков, полученных в 

школе, стимулирует обучающихся к по-

знанию, дает возможность избрать вид 

деятельности. В условиях дополнитель-

ного математического образования обу-

чающиеся могут формировать свой твор-

ческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают воз-

можность самоопределиться со своей 

будущей профессией. С точки зрения 

И.К. Кондауровой, такое дополнительное 

образование может быть дважды допол-

нительным, по отношению к образова-

нию, направленному на включение в со-

временные гуманитарные практики, или 

быть дополнительным для гуманитарных 

профилей [7]. Очевидно, что привнесение 

элементов дополнительного образования 

в практику общеобразовательных школ 
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оказывает позитивное влияние с точки 

зрения формирования метакомпетенций 

обучающихся, развития личностных и 

деловых качеств, которые не могут быть 

развиты в обычной школе, поскольку при 

взаимодействии вуза и школы использу-

ются методики и технологии обучения, 

применяемые в образовательных органи-

зациях высшего образования. При этом 

существенно меняются внутренние моти-

вы учения школьников, которые стано-

вятся более осознанными и реальными. 

Мы согласны с мнением Я.В. Ски-

биной, которая подчеркивает, что именно 

ценностные ориентации участников обра-

зовательного процесса определяют со-

держание социально-педагогического 

взаимодействия, обуславливают взаимо-

обмен, взаимообогащение деятельностью 

и информацией, направленные на дости-

жение педагогически и личностно значи-

мой цели [16]. 

Дополнительное математическое об-

разование, отмечает Т.И. Боровкова, мо-

жет ставить следующие задачи:  

 формирование базовых приёмов 

рационального рассуждения, анализа и 

аргументации на материале практиче-

ских, в том числе «житейских» задач, 

разрешаемых при помощи математиче-

ских знаний и интуиции;  

 формирование вкуса к сложному 

мышлению (на материале необычных 

задач, поиска неочевидных связей и от-

ношений). В первую очередь такое до-

полнительное образование должно помо-

гать старшеклассникам, обладающим 

сложной внутренней жизнью, развитой 

способностью к эмоциональному сопе-

реживанию, и должно помогать в оформ-

лении переживаний в задачи, формирова-

ние конструктивных решений [1]. 

Исходя из вышеописанного анализа 

современного подхода к организации 

дополнительного математического обра-

зования, следует отметить, что учет ос-

новных психолого-педагогических тео-

рий и концепций является обязательным 

инструментом в организации вузом такой 

системы обучения старшеклассников. 

Цель статьи – выделить и проанали-

зировать психолого-педагогические пред-

посылки организации дополнительного 

математического образования старше-

классников.  

Изложение основного материала. В 

данной статье дадим  характеристику, на 

наш взгляд, тех психолого-педагогичес-

ких предпосылок, лежащих в основе ор-

ганизации дополнительного математиче-

ского образования старшеклассников, 

которые необходимо учитывать вузам 

при разработке процесса математическо-

го просвещения школьников. К ним от-

носим: 

– учет возрастных и психологиче-

ских особенностей старшекласс-

ников, т.е. стоит обратить внима-

ние на психическую структуру 

личности и закономерности ее 

развития в контексте обучения ма-

тематике; 

– формирование мотивации и инте-

реса к обучению в системе допол-

нительного математического обра-

зования, т.е. определить психоло-

го-педагогические аспекты моти-

вации обучения; 

– индивидуализация и дифференци-

ация в дополнительном математи-

ческом образовании; 

– ориентация на деятельностный 

подход в организации дополни-

тельного математического образо-

вания, развитие математической 

деятельности старшеклассников.  

Старший школьный возраст – пора 

выработки взглядов и убеждений, фор-

мирование мировоззрения. В связи с 

необходимостью самоопределения воз-

никает потребность разобраться в окру-

жении и в самом себе. 

Значимые изменения в старшем 

школьном возрасте переживают познава-

тельные процессы человека. Дифферен-

циация учебных дисциплин, потребность 

овладения научными понятиями разных 

наук и их специфичной системой симво-

лов, способствуют развитию теоретиче-

ского мышления. Учебная деятельность, 
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включающая в себя процесс усвоения 

знаний и способов их использования, 

дает возможность старшему школьнику 

устанавливать более широкие и глубокие 

связи между имеющимися и вновь полу-

чаемыми знаниями, более осознанно кон-

тролировать свою мыслительную дея-

тельность и управлять ею [13]. Постепен-

но у школьника, отмечает Е.С. Юдина, 

формируются навыки самостоятельно 

оперировать предположениями и крити-

чески их оценивать [18]. Все более отчет-

ливо прослеживается самостоятельность 

в учебной деятельности. 

Процесс преподавания в системе до-

полнительного обучения математике 

старшеклассников должен быть нацелен 

на интеллектуальное развитие, развитие 

логического и образного мышления, ко-

торое свойственно для математической 

деятельности обучающихся. 

В теории и методике обучения мате-

матике, отмечает Е.И. Скафа, крайне не-

достаточно внимания обращается на эмо-

циональную сторону обучения, не рас-

сматриваются эмоциональные особенно-

сти личности обучающегося, а их необ-

ходимо принимать во внимание, так как 

именно эмоции придают учебному про-

цессу важность [15]. Среди таких психо-

логических оценок обучения имеет 

большое значение такие понятия, как ин-

терес и мотивация. Они являются глав-

ными в любой деятельности. 

Старший школьный возраст меняет 

ориентированность интересов обучающе-

гося. Появляется вопрос о предназначе-

нии, будущей квалификации, круг инте-

ресов становится шире, из-за чего может 

наблюдаться небольшое снижение позна-

вательного интереса. Анализируя объек-

тивные причины, оказывающие влияние 

на познавательный интерес, согласно 

В.А. Гусева, приходим к заключению, что 

познавательный интерес − это эффектив-

ная сила для формирования личности и ее 

самоопределения [3]. 

Заинтересовать старшеклассников, 

сформировать его интерес к обучению, 

мотивировать его – задача не из простых. 

Педагогу необходимо сопоставить мате-

матику как специальный тип знаний и 

род занятий, продемонстрировать связь 

математики с реальными жизненными 

ситуациями. Обучение должно быть по-

строено так, чтобы обучающийся мог 

самостоятельно достигать поставленные 

цели. 

В.А. Гусев в своем труде «Теория и 

методика обучения математике» прихо-

дит к выводу, что в процессе обучения 

возникают противоречия и они являются 

внутренней движущей силой. Противоре-

чия возникают между сложившимся 

уровнем целостности процесса обучения 

и новым нарождающимся, закрепляю-

щимся [3]. Действительно, имеющиеся и 

возникающие противоречия, их разреше-

ние могут подтолкнуть школьника к пе-

рестройке всей системы отношений к 

окружающему миру, к учебному предме-

ту, к людям. 

В процессе обучения математике 

главное противоречие – это противоречие 

между тем, что есть, и тем, что должно 

быть. Оно и является ведущей движущей 

силой развития личности, а также побу-

дителем в приобретении знаний. При 

этом причины этого противоречия могут 

быть абсолютно разные.  

Например, к внешним относятся учи-

тель, родители; к внутренним – само-

оценка, самоконтроль и саморегулирова-

ние. Еще можно столкнуться с более 

частными противоречиями. К ним отно-

сятся потребность выражать свое мнение 

и свое отношение к происходящему; и 

умалчивание об этом. Считается нелов-

ким произнести: «я не знаю», «я не по-

нял», «мне не интересно» и т. п. Это одно 

из значительных противоречий, которое 

должен разрешить обучающийся на до-

полнительных занятиях по математике. 

Тогда это будет способствовать форми-

рованию общих ключевых качеств лич-

ности, которые необходимы ей в любой 

жизненной ситуации. Помимо того, без 

такой четкой самооценки невозможно 

говорить о развитии общих и математи-

ческих способностей. 
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К числу определенных различных от-

личительных особенностей к обучению 

старшеклассников отнесём выборочное 

отношение к учебным предметам. Значи-

тельно реже встречается общее, сораз-

мерное позитивное отношение ко всем 

учебным предметам. У старшеклассников 

есть и иная серьёзная причина выбороч-

ного отношения к учебным предметам – 

наличие у многих юношей и девушек 

установившихся интересов, связанных с 

их выбором будущей профессиональной 

деятельности. 

Описывая интересы старшеклассни-

ков, сначала следует добавить, что имен-

но в этом возрасте юноши и девушки, как 

правило, определяют свой специфиче-

ский устойчивый интерес к той или иной 

области деятельности. Что и приводит к 

формированию познавательно-профес-

сиональной направленности личности, 

определяет выбор профессии, жизненный 

путь после окончания школы. Наличие 

такого специфического интереса стиму-

лирует систематическое стремление к 

расширению и углублению познаний в 

конкретной области: старший школьник 

активно знакомится с необходимой лите-

ратурой, охотно занимается в соответ-

ствующих кружках, изыскивает возмож-

ность посещать дополнительные занятия 

и т.п. 

Следует помнить, что дополнитель-

ное математическое образование должно 

предлагать ученику содержание образо-

вания по максимальному уровню. Работа 

проводится на высоком уровне сложно-

сти, но оценивается лишь обязательный 

результат, и полученный успех. Это дает 

возможность сформировать у учащихся 

установку на достижение успеха, что ока-

зывает влияние на развитие мотивацион-

ной сферы. 

Дополнительное образование до-

ступное для всех желающих, − главное, 

чтобы было стремление и интерес. При 

этом успехи обучающегося сравниваются 

только с предыдущим уровнем его зна-

ний и умений, а стиль, темп, качество его 

работы не подвержены критике.  

Познавательные интересы у старше-

классников принимают более широкий, 

устойчивый и действенный характер. 

Развитие познавательных интересов, рост 

осознанной связи с обучением стимули-

рует со временем становление свободных 

познавательных процессов и способность 

управлять ими. К концу обучения, отме-

чает Е.С. Юдина, старшеклассники пол-

ностью охватывают область собственных 

познавательных процессов, таких как 

восприятие, память, воображение, мыш-

ление, а также внимание, подвергая их 

характерным задачам жизни и деятельно-

сти [18]. Заметно развивается и совер-

шенствуется способность к переключе-

нию и распределению внимания и это 

необходимо учитывать при организации 

различных занятий в системе дополни-

тельного математического просвещения 

школьников. 

Отметим еще одну особенность вни-

мания, характерную для старшеклассни-

ков, – его избирательность. Избиратель-

ность внимания у некоторых учащихся 

проявляется и в том, что, воспринимая 

учебный материал, они всегда стараются 

оценить его значимость, понять его через 

призму практической значимости. Уста-

новив, что данный раздел важен, ученик 

активно воспринимает его. Если же 

школьнику кажется, что материал несу-

щественный, он ослабляет свое внимание. 

Обычно внимание старшего школьника 

непроизвольно сосредоточивается на 

предмете именно тогда, когда речь идет о 

применении на практике конкретных 

знаний из этой области. Понимание важ-

ности рассматриваемого учебного мате-

риала необходимо закладывать обучаю-

щимся данной возрастной категории, так 

как у старшеклассников уже имеется до-

статочный уровень математической под-

готовки для рассмотрения углубленных 

вопросов математической теории.  

Дополнительное математическое об-

разование призвано решить целый ком-

плекс задач по углубленному математи-

ческому образованию, всестороннему 

развитию индивидуальных способностей 



 

 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

68 

школьников и максимальному удовле-

творению их интересов и потребностей. 

Реализация принципа индивидуализации 

обучения актуальна для всех составляю-

щих образовательных программ старше-

классников, особое место занимает допол-

нительное математическое образования.  

Например, участие абитуриентов в 

олимпиадах, проводимых вузами, позво-

ляет развивать их индивидуальные спо-

собности, сконцентрироваться на заданиях 

их будущей профессиональной деятельно-

сти, которую они выбирают [10; 12]. 

Индивидуализация обучения матема-

тике, в первую очередь, ориентирована на 

выявление, учет и формирование тех ин-

дивидуальных особенностей учащихся, 

от которых в большей степени зависит 

успешность обучения математике. В то 

же время индивидуализация обучения 

математике, являясь составной частью 

целостного процесса индивидуализации 

обучения, направлена на формирование 

индивидуальности учащихся. 

К концу обучения старшеклассник 

должен овладеть умением самостоятель-

но думать, овладеть методикой и техни-

кой самостоятельной интеллектуальной 

работы, самостоятельным приобретением 

знаний, т.е. овладеть умением самообу-

чаться. И такая организация обучения, 

нацеленная на формирование и развитие 

этих умений.  

Широкие возможности дополнитель-

ное образование дает для развития ин-

формационно-коммуникационной компе-

тентности, которая позволяет удовлетво-

рить потребность выпускников в само-

утверждении и самосовершенствовании, 

формировать необходимые для совре-

менного общества личностные качества и 

специальные умения. Использование в 

дополнительном математическом образо-

вании различных средств информацион-

ных технологий поможет обучающимся, 

как отмечает Е.И. Скафа, развить как ин-

формационную, так и аналитическую 

культуру, что является важным для даль-

нейшего образования старшеклассников 

[14]. Эта позиция учитывается при проек-

тировании электронно-образовательных 

контента по математике в системе допол-

нительного математического образования 

школьников [17].  

Основная цель дополнительного ма-

тематического образования − обеспече-

ние потребностей общества и личности в 

качественном, дифференцированном ма-

тематическом образовании подрастающе-

го поколения. Исходя из опыта и анализа 

психолого-педагогической литературы 

организацию дополнительного математи-

ческого образования необходимо строить 

на основе принципов дифференциации и 

индивидуализации организации учебного 

процесса, сформированных по новым 

дидактическим требованиям с учетом 

развития цифровизации образования.  

В дополнительном математическом 

образовании необходимо принять во 

внимание, что старшеклассники склонны 

обращать большое внимание на обосно-

ванность и доказательность тех или иных 

положений. Они стремятся удостоверить-

ся в истинности того, с чем им приходит-

ся знакомиться на дополнительных заня-

тиях. Надлежит не только удовлетворять, 

но и поощрять эту характерную старше-

класснику требовательность, полезную 

для его интеллектуального развития к 

убедительной аргументированности, обо-

снованности и  доказательности усваива-

емых знаний, необходимость иметь соб-

ственную точку зрения. При изучении 

точных наук ученику труднее демонстри-

ровать присущую ему критичность и су-

ществование своей специальной точки 

зрения, чем при изучении гуманитарных 

предметов. 

Выводы. Таким образом, проанали-

зировав психолого-педагогическую и 

методическую литературу по проблеме 

исследования, мы пришли к выводу, что в 

процессе организации  внешкольного 

дополнительного математического обра-

зования требуется особое влияние уде-

лять тем теоретическим концепциям, 

принципам и педагогическим подходам, 

которые являются основой для математи-

ческого развития старшеклассников, их 
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совершенствования, сформированности 

информационной и аналитической куль-

туры, метапредметных компетенций. Та-

кой подход способствует установлению 

взаимодействия вуза и школы, позволяя 

обеспечивать самоопределение и саморе-

ализацию старшеклассников, стимулиро-

вать их интеллектуальную и творческую 

активность и формировать готовность к 

участию в инновационных процессах. 
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Постановка проблемы. Преподава-

ние математики в современной школе 

представляет собой сложнейшую задачу, 

которая выражается в необходимости 

фундаментальной математической подго-

товки учащихся, необходимой для жизни 

в среде цифровых технологий, и доступ-

ности материала для понимания ребен-

ком. В этой связи интересен опыт про-

шлых поколений педагогов-математиков, 

в частности математиков начала ХХ века. 

В этот период в педагогике наблюдалось 

одновременное существование дорево-

люционных методик преподавания и но-

ваторских, которые активно внедрялись в 

практику советской школы. 

Анализ актуальных исследований. 
Вопросам преподавания в дореволюци-

онной России и в советской школе в 

начале ХХ века, в том числе математики, 

посвятили свои работы Л. Асамбаева, 

З. Колокольникова, М. Максимова, 

И. Марушкина, О. Тарасова и др. Однако 

специальных исследований, посвящен-

ных анализу учебной литературы по ма-

тематике, недостаточно. 

Целью статьи является обзор учеб-

ной литературы начала ХХ века по ма-

тематике. 

Изложение основного материала. 
Начало ХХ века в России ознаменовалось 

революционными событиями, которые 

изменили все области жизни государства 

и общества, в том числе систему образо-

вания. Реформа школы привела к карди-

нальным изменениям в ее структуре. До-
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революционной системе школьного обра-

зования пришла на смену трудовая шко-

ла, которая позиционировалась как 

«…детская коммуна, община, в которой 

великое значение имеет производитель-

ный труд и где будет обеспечено синте-

тическое образование, основанное на со-

единении обучения и труда» [3, с. 18].  

Перечень школьных дисциплин, их 

содержательная составляющая также су-

щественно изменились. Были предприня-

ты попытки вообще отказаться от дроб-

ления школьного дня на отдельные уро-

ки, а школьной программы – на отдель-

ные предметы. Основной упор делался на 

изучение политграмотности, но матема-

тика все же сохранилась в новой трудо-

вой школе, хотя и в измененном виде. 

Идейный вдохновитель трудовой школы 

П.П. Блонский писал о содержании мате-

матического образования: «Мы бессо-

вестно душили юношей суррогатами до-

декартовской математики и еще щеголя-

ем перед невежественным обществом 

строгой научностью школьной математи-

ки» [3, с. 14]. По мнению П. Блонского, 

от традиционной школьной математики 

необходимо было бы полностью отка-

заться, как «от самого бесполезного 

предмета», однако, даже при таких ради-

кальных взглядах, он признавал необхо-

димость сохранить математику как «са-

мостоятельный предмет в школе, причем 

изучаемый в определенной системе» [там 

же]. 

До 1922 года советская школа ис-

пользовала дореволюционные учебники, 

которые переиздавались с незначитель-

ными поправками. Отметим, например, 

«Методически обработанный сборник 

алгебраических задач с текстом общих 

описаний и разнообразными практиче-

скими указаниями» Н. Шапошникова и 

Н. Вальцва. Этот сборник был впервые 

опубликован 1887 году, впоследствии 

вышла вторая часть, посвященная теории 

дробей и, так называемым, общим прави-

лам. Он пользовался большой популяр-

ностью среди педагогов как в Российской 

Империи, так и в Советской России – 

известно минимум о 25 переизданиях 

этой книги до 1924 года. В 1918 году в 

Петрограде были переизданы книги се-

рии «Гимназия на дому» [4], которые 

были посвящены отдельным школьным 

предметам, в том числе и математике. 

Особенностью сборников было то, что 

предлагаемый материал был предназна-

чен для изучения без помощи учителя, 

что было особо актуально в эти годы. 

Отметим, что в дореволюционной 

школе отечественная педагогика накопи-

ла богатый материал по методике препо-

давания математики, был создан ряд 

учебников по различным разделам 

школьной математики. Наибольшую из-

вестность в дореволюционной россий-

ской школе приобрела «Арифметика» 

автора Л. Магницкого [6], состоящая из 

двух книг – арифметики-практики и 

арифметики-логистики и впервые издан-

ная в начале 18 века. В первой книге рас-

сматриваются целые числа, действия над 

ними, дробные числа («О числах лома-

ных или с долями»), прогрессии и т.д. 

Вторая книга посвящена числам «логи-

стическим», алгебраическим, извлечению 

корней, решению квадратных уравнений, 

тригонометрии и другим темам. Приме-

чательны, на наш современный взгляд, 

такие заголовки разделов, как «О прави-

лах фальшивых или гадательных», «Об-

щее о земном размерении и яже к море-

плаванию принадлежит» и т.п., которые 

довольно специфичны для нашего време-

ни. Но к началу ХХ века на смену этому 

учебнику пришли новые, более совре-

менные. Интересны и сегодня «Руковод-

ство к арифметике» (В. Воленс) для низ-

ших классов гимназии, «Практическая 

арифметика» (И. Гурьев), «Руководство к 

арифметике» (А. Давидов) и др., особен-

ностью которых стала попытка «передать 

детскому, еще столь слабому и неразви-

тому уму» основы математических зна-

ний в максимально доступной форме [7, 

с. 2 (114)].  

Наряду с подобными книгами к сере-

дине двадцатых годов все чаще публико-

валась учебная литература, которая отве-
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чала бы требованиям нового времени. 

Надо отметить, что особенностью 20-х 

годов ХХ века была проводившаяся мас-

штабная борьба с неграмотностью, кото-

рая привела к тому, что основам матема-

тических знаний активно стали обучаться 

не только школьники, но и взрослые лю-

ди.  

Основной идеей преподавания мате-

матики в 20-х годах ХХ века была необ-

ходимость ее привязки к жизни, идея свя-

зи теории и практики. Так в книге 

Н. Заровнядного «Спутник самоучки: 

Сборник статей и материалов в помощь 

начальному самообразованию» (1923 г.) 

по поводу изучения математики сказано, 

что «…Революция сдала в архив много 

разных легенд. На наших глазах уходит 

туда же и легенда о «непонятной» мате-

матике. Освободившаяся от прежних пут 

методическая мысль напряженно работа-

ет над вопросами образования и самооб-

разования, уделяя значительную долю 

внимания вопросам обучения и самооб-

разования взрослых» [5, с. 290].  

Отметим, что методике преподавания 

математики XIX, так и начала ХХ веков 

присущ стиль максимальной наглядно-

сти, характерно то, что объяснение мате-

риала сопровождалось множеством при-

меров из окружающей жизни.  

Например, решение прикладных за-

дач при помощи окружающих предметов, 

умножение при помощи пальцев и счет, 

объяснение формул сокращенного умно-

жения при помощи рисунков и т.д. 

(рис. 1, 2).  

 

 
Рисунок 1 – Задача на основные математические действия  
(«Арифметика для начальных школ» Погоский 1868 г. [1, с. 54]) 

 

  
Рисунок 2 – Графический вывод формулы куба сумы («Арифметика и алгебра:  

Краткий учебник и собрание задач для самообучения рабочих» Д. Татарченко. 1926 г. [10, с. 149]) 
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В советской школе подчеркивалось ее 
коренное отличие от дореволюционных 
представлений о методике преподавания, 
полагалось, что оно заключается в «пол-
ной критической переоценке понятий 
наглядности и предметности обучения» 
(Б. Райков «Современная школа» 1923 г. 
[9, с. 6]), при которой учащиеся должны 
были самостоятельно создавать ту или 
иную наглядность для понимания темы. 
Однако чаще всего учителя все же ис-
пользовали материалы прошлых лет для 
эффективного преподавания математики. 

Отметим, что поиск форм работы с 
учащимися, при которых максимально бы 
раскрывался творческий потенциал уча-
щихся, не прекращается и сегодня, при-
мером может служить так называемая 
эвристическая задача [8].  

В начале ХХ в. основная методиче-
ская литература была представлена сбор-
никами дидактических материалов, кото-
рые могли бы быть использованы как для 
детей, так и для взрослых. Обзор подоб-
ных изданий позволяет составить общее 
представление о проблемах методики 
преподавания математики этого периода. 
Так в 1923 – 1925 годах были изданы 
сборники таких авторов как Е. Шалыт 
(«Математическая грамота», «Сборник 
упражнений по начальной математике. 
Целые, простые, именованные числа. 
Простейшие дроби»), А. Никитин («Ма-
ленький сборник математических навы-
ков. Детский учет окружающего»), 
П. Мартин и О. Шмит («Геометрия дома, 
поля и мастерских»), П. Кнак («Практи-
ческая геометрия. Руководство для сель-
скохозяйственных школ и самообразова-
ния»), Э. Норрис и К. Смит («Практиче-
ская арифметика. Для школ, курсов и 
самообразования») и др.  Методика пре-
подавания школьных дисциплин была 
представлена пособиями для преподава-
ния в основном общественных наук, тру-
да, грамматики, однако появлялись мате-
риалы и по методике преподавания мате-
матики, например, учебная литература 
авторов В. Беркут («Рабочая книга по 
математике. Пособие для изучения мате-
матики по Дальтон-плану и по аккордной 
системе», «Геометрия. Пособие для само-

стоятельно-лабораторного способа изу-
чения геометрии»), Ю. Фаусек («Обуче-
ние счету по системе Монтессори»), 
В. Фридман («Производственный учеб-
ник математики для совпартшкол и ком-
вузов») и др., а также статьи 
А. Богословской, З. Пономарева («Метод 
Герлаха. [В преподавании арифметики]»), 
А. Ланкова («Алгебраический задачник 
на основе техники и экономики для школ 
ІІ ступени»), О. Бржезинской («Аналити-
ческий, синтетический и иллюстратив-
ный метод при решении задач»), 
А. Воронец («Возраст, вес и рост уча-
щихся как материал для математических 
занятий в школе. [Из практики]»), 
И. Кавуна («Преподавание арифметики в 
школе І ступени») [2] и др.  

Отдельного внимания заслуживают 
издания, которые стали классикой дидак-
тической литературы, прежде всего это 
книги Я. Перельмана («Новый задачник к 
краткому курсу геометрии», «Хрестома-
тия-задачник по начальной математике», 
«Новые и старые меры» и другие работы 
этого автора) и В. Арнес («Математиче-
ские игры» и др.), которые интересны и 
современному читателю. 

Выводы. Таким образом, можно кон-
статировать тот факт, что к предмету 
«Математика» было приковано внимание 
педагогов даже в тяжелое время револю-
ционных событий, гражданской войны и 
ее последствий начала ХХ века.  

Основная часть учебной литературы 
по математике представляла собой сбор-
ники задач с пояснениями. Также были 
распространены книги для самообразова-
ния с подробным описанием основных 
тем курса математики.  

Советская школа во многом переняла 
дореволюционную методику преподава-
ния математики, хотя и внесла в нее 
определенные изменения, связанные со 
сменой общего вектора развития школь-
ного образования. 

Содержание педагогической литера-
туры по математике начала ХХ века от-
личалось большим количеством иллю-
стративного материала, множеством 
примеров практического характера. На 
сегодняшний день мы сталкиваемся зача-
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стую со схожими проблемами методиче-
ского характера, которые были актуальны 
столетие назад – необходимостью балан-
са между теорией и практикой, доступно-
стью для учащегося и фундаментально-
стью знаний.  

Анализ накопленного педагогическо-
го опыта позволяет обогатить современ-
ную школу и повысить качество обуче-
ния в ней. 

 
1. Арифметика для начальных школ. – 

Санкт-Петербург : Погоский, 1868. – 84 с. 
включ. обл. : ил.; 20. – ([Досуг и дело : Журнал 
для войск и народа]; 1868. Вып. 1. [Кн. 1]). 
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нинград : Госиздат, 1912–1927. Вып. 8: Книга 
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шим выпускам. – 1927. – 313 с. 
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го, [1916]-. - 26 см. [32], вып. 2: Арифметика. 
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: Сборник статей и материалов в помощь 
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ровнядный. – Москва : Работник просвеще-
ния, 1925. – 328, [6] с. 

6. Магницкий Л.Ф. Арифметика [Руко-
пись] : [список с печ. изд. М., 1703] / Магниц-
кий Л. Ф. – [Б. м.], втор. пол. ХVIII в. – 191 л.; 
1° (30,8 х 18,5) см 

7. Описательный каталог учебников и 
учебных пособий, изданных для употребления 
в русских среднеучебных заведениях [Текст] / 
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Аннотация. Коррекции знаний по математике в общеобразовательной школе 

должна отводиться существенная роль, так как благодаря ей обучающиеся имеют 
возможность дальнейшего успешного продвижения в изучении математики, а также 
она способствует развитию мышления и математических способностей. В методике 
обучения математике рассматриваются ее различные виды: предупреждающая, от-
сроченная, текущая, тематическая, итоговая и др. Как правило, управление коррекци-
онным процессом учителем осуществляется на уроках  математики за счет примене-
ния различных дидактических материалов, средств визуализации, дифференцирован-
ных заданий. В современных условиях развития информатизации образования появи-
лась возможность индивидуализировать процесс управления коррекционной работой 
обучающихся. Данная статья открывает серию исследований, проведенных в Донец-
ком национальном университете, по управлению коррекционным процессом матема-
тических достижений школьников средствами информационных технологий (ИТ).  

 

Ключевые слова: коррекция учебных достижений школьников, индивидуализация 
обучения, средства ИТ, математика в 5–6 классах, развитие мышления школьников. 
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Постановка проблемы. В процессе 
изучения математики все обучающиеся 
должны овладеть математическими зна-
ниями и умениями, направленными на 
понимание изучаемого материала с це-
лью  развития мышления, у них должны 
формироваться компетенции, направлен-

ные на творческое развитие личности. 
Однако в практике работы школы наблю-
даются ученики, результаты обучения 
которых соответствуют только начально-
му уровню знаний (согласно критериям, 
определенным программой по математи-
ке) [11], они не в состоянии в дальнейшем 
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полноценно овладевать не только мате-
матикой, но и другими дисциплинами, и 
о их творческом развитии сложно гово-
рить. Но прививать интерес к математике, 
формировать основы учебной деятельно-
сти необходимо у всех обучающихся. В 
процессе обучения математике у каждого 
ученика возникают какие-либо затрудне-
ния, появляются ошибки, и одна из важ-
ных задач учителя – суметь вовремя вы-
явить их и провести коррекционную ра-
боту. Следовательно, актуальной являет-
ся проблема развития системы коррекции 
знаний обучающихся, способствующей 
овладению учебными и метапредметны-
ми результатами обучения.  

Анализ актуальных исследований. 
Изучению отдельных аспектов коррекции 
с позиции дидактики и методики обуче-
ния математике посвящено много иссле-
дований. Среди них работы Ю.А. Афа-
насьевой [4], М.В. Игнатенко [6], 
Г.Г. Левитас [9], Л.А. Свиридовой [13], 
Т.М. Сергеевой, [14], Н.А. Тарасенковой 
[20], О.Н. Тарасовой [21] и др. В боль-
шинстве этих работ рассматривают кор-
рекцию сформированных учебных до-
стижений учащихся как  процесс органи-
зации учебной работы школьников, 
направленный на овладение более высо-
кого уровня результатов обучения по 
сравнению с имеющимся. Некоторые 
исследователи связывают коррекцию с 
отставанием учащихся в обучении матема-
тике. Например, по убеждению Г.В. Ищен-
ко, целесообразно в основной школе со-
блюдать уровневую дифференциацию во 
всех классах, а не организовывать так 
называемые «классы выравнивания» или 
«классы коррекции» [7]. В исследовании 
автором выделены причины отставания 
учащихся в обучении, разработан комплекс 
рекомендаций относительно «коррекцион-
ной деятельности учителя», им выделены 
особенности использования упражнений 
коррекционного характера.  

В процессе обучения математике, 
отмечают исследователи в области педа-
гогической психологии, особое внимание 
учителя должно быть сосредоточено на 

учебную работу по предупреждению 
ошибок, возникающих при решении раз-
личного класса задач [2; 3; 14]. На осно-
вании исследования типичных ошибок, 
которые делают школьники, учитель 
ищет способы предупреждения их у дру-
гих обучающихся. Если же ошибки по-
явились, главная задача учителя – устра-
нить их и сформировать четкие установки 
на недопущение их в новых ситуациях.  

В современных условиях развития 
цифровизации общества, в том числе и 
образования, характерным является широ-
кое использование в учебном процессе 
компьютерной техники, что создает усло-
вия для применения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), в 
частности и при осуществлении контроля и 
коррекции результатов обучения учащихся.  

Внедрение в процесс обучения мате-
матике современных средств ИКТ, по 
мнению многих исследователей данного 
феномена, способствует повышению пер-
сонализации контроля, объективности и 
надежности его результатов, дает воз-
можность осуществления учащимися 
самоконтроля и самокоррекции (благода-
ря использованию специальных педаго-
гических программных средств), а также 
создает условия для формирования поло-
жительной мотивации к обучению мате-
матике именно у учащихся, которым 
нужна педагогическая поддержка для 
достижения стабильных результатов на 
среднем уровне знаний [5; 10; 12; 19].  

Таким образом, проблема компью-
терного управления процессом коррекци-
онной работы обучающихся по матема-
тике является на сегодняшний день акту-
альной. Школьный учитель математики 
должен владеть средствами ИКТ для то-
го, чтобы создавать их и использовать в 
практической работе. В связи с этим в 
высшей педагогической школе остро сто-
ит задача обучения будущих учителей, в 
том числе и учителей математики, проек-
тированию средств коррекции учебных 
достижений школьников на основе ин-
формационных технологий. Такая пози-
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ция активно обсуждается в научно-
методической литературе [1; 5; 8; 10; 17; 18]. 

Цель работы: на основании анализа 
психолого-педагогической и методиче-
ской литературы по проблеме управления 
процессом коррекционной работы по 
математике в школе описать возмож-
ности ее управления в 5–6 классах сред-
ствами ИКТ.  

Изложение основного материала. 
Основными компонентами коррекции 
результатов обучения считают профилак-
тическую работу по предупреждению 
математических ошибок учащихся и 
устранение допущенных ошибок. 

Целесообразно в данном случае раз-
личать исправления ситуативных и си-
стемных ошибок, т.е. незнание учащими-
ся отдельных математических фактов и 
значительные пробелы в знаниях, непо-
нимание общих методов.  

Напомним, что коррекцию следует 
рассматривать в соответствии с особен-
ностями осуществления контроля. Т.к. в 
основе профилактической работы по пре-
дупреждению математических ошибок 
учащихся лежит глубокий анализ кон-
трольных и самостоятельных работ уча-
щихся, их устных ответов, типичных 
ошибок, допускаемых учениками при 
решении задач по каждой теме.  

Традиционно в методике математики 
выделяют следующие функции коррек-
ции: 

1) коррекционная ‒ позволяет устра-
нить недостатки, ликвидировать пробелы 
в знаниях и умениях учащихся, дает воз-
можность осуществлять работу по 
предотвращению ошибок учащихся; 

2) учебная – позволяет организовать 
повторение, обобщение и систематиза-
цию знаний и умений обучающихся; 

3) воспитательная ‒ прививает со-
знательное, ответственное отношение к 
учебе, настойчивость, честность у обуча-
ющихся; 

4) развивающая ‒ повышает познава-
тельную активность учащихся; 

5) стимулирующе-мотивационная ‒ 
стимулирует учеников к дальнейшей бо-
лее интенсивной, настойчивой работе по 
получению глубоких, прочных знаний, 
обусловливает необходимость постоянной 
систематической работы по их овладению; 

6) ориентировочно-прогнозирован-
ная ‒ ориентирует самих учащихся в их 
достижениях, и характеризует професси-
ональную деятельность учителя, опреде-
ляя основные направления дальнейшей 
работы, позволяют спрогнозировать воз-
можные проблемы с усвоением материа-
ла учащимися и спланировать эффектив-
ную учебную деятельность, выбрав 
наиболее целесообразные приемы, мето-
ды, средства обучения; 

7) контролирующая ‒ способствует 
формированию навыков самоконтроля, 
умений осуществлять взаимоконтроль. 

Этапы осуществления коррекции 
знаний и умений обучающихся при изу-
чении математики в 5–6 классах:  

I этап – доконтрольная коррекция;  
II этап – синхронная коррекция;  
III этап – послеконтрольная коррек-

ция.  
Основываясь на понимании коррек-

ционного процесса и особенностях обуче-
ния математике в 5–6 классах, нами про-
ектируются специальные компьютерные 
средства осуществления коррекционного 
процесса для каждого из трех этапов.  

Так, на этапе доконтрольной коррек-
ции студентами Донецкого национального 
университета разработан мультимедий-
ный тренажер по обобщению и системати-
зации знаний обучающихся по математике 
за курс начальной школы [16].  

Данный мультимедийный ресурс по- 
зволяет школьнику еще на этапе перехода 
в 5 класс повторить изученный матема-
тический материал, потренироваться в 
решении заданий всех ранее изученных 
тем (рис. 1), что является важным воспи-
тательным моментом, и в то же время, 
дает возможность индивидуально ликви-
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дировать пробелы в знаниях, подгото-
виться к осознанному изучению матема-
тики в 5 классе. Для построения тренаже-
ров  используем оболочку Auto-play Me-
dia Studio. 

 
  

 Основная цель мультимедийного тре-
нажера – систематизация опорных зна-
ний и сформированных умений по мате-
матике 1–4 классов и обобщение матема-
тического материала начальной школы, 
необходимого для продолжения обучения 
в 5 классе. 

 

 
 

Рисунок 1 – Заставка мультимедийного тренажера  
по повторению математики начальной школы 

 

В тренажере рассматриваются все 
основные разделы математики начальной 
школы: нумерация и величины; сложение 
и вычитание; умножение и деление; гео-
метрические фигуры; текстовые задачи. 
Выбрав один из разделов можно сразу 
пройти диагностику учебных достижений 
и в случае правильных ответов, перейти к 
другому разделу; если получен отрица-
тельный результат, можно перейти к по-
вторению каждой темы данного раздела, 
выполняя систему заданий с подсказка-
ми. Например, выполняя задания по теме 
«Выражения, уравнения и задачи», уче-
ники выполняют сложение и вычитание 
двух (и более) чисел в столбик, решают 
примеры с применением ранее повторен-
ных законов и свойств, повторяют ком-
поненты действий сложения и вычита-
ния, при решении уравнений, решают 
текстовые задачи. 

Профилактическая работа по преду-
преждению математических ошибок уча-

щихся наиболее эффективна на этапе до-
контрольной коррекции, то есть в течение 
формирования знаний и умений учащих-
ся, а также при осуществлении непосред-
ственной проверки знаний.  

Различия такого типа работы на I и II 
этапах процесса коррекции можно видеть 
в том, что комплекс приемов по предот-
вращению ошибок на II этапе является 
более узким. Исправление ситуативных 
ошибок целесообразно на этапах докон-
трольной и послеконтрольной коррекции. 
Ликвидации пробелов в знаниях и умени-
ях учащихся, т.е. устранению системных 
ошибок способствует осуществление по-
слеконтрольной коррекции, отмечают 
Л.А. Свиридова, Е.А. Белогородцев, по-
скольку корректировки на этом этапе 
кроме указанной цели обеспечивает фор-
мирование обобщенных знаний, установ-
ления связей между понятиями, утвер-
ждениями [13].  
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В методике обучения математике 
рассматривают следующие виды коррек-
ции: 
 текущая ‒ осуществляется по резуль-

татам текущего контроля, применя-
ется в течение всего процесса фор-
мирования знаний;  

 тематическая – осуществляется после 
проведения тематического контроля, 
является тематической, применимой 
при завершении изучения той или 
иной темы курса; 

 итоговая ‒ применяется на этапе си-
стематизации и обобщения знаний, 
то есть в конце изучения программ-
ного материала. 
Кроме того, тематическая и итоговая 

коррекции также оказываются эффектив-
ными на подготовительных уроках по 
теме, когда происходит актуализация 
базовых знаний учащихся, образуется 
систематизированная и обобщенная ос-
нова для мотивированного, осознанного 
овладения учащимися новыми знаниями. 

Взаимозависимость между основны-
ми структурными компонентами коррек-
ционного процесса и его видами, отмеча-
ет Е.В. Бурая, выражается в том, что те-
кущую коррекцию целесообразно ис-
пользовать как для профилактической 
работы по предупреждению ошибок 
учащихся, так и для исправления ситуа-
тивных ошибок [5]. Работа по предот-
вращению ошибок учащихся может ча-
стично проводиться и во время тематиче-
ской коррекции, однако наиболее полно 
тематическая и итоговая коррекция реа-
лизуются в процессе работы по ликвида-
ции пробелов в знаниях и умениях уча-
щихся. 

Каждому ученику должны быть со-
зданы такие условия обучения, которые 
бы в полной мере способствовали разви-
тию его личности, максимально соответ-
ствовали его возможностям [4]. Поэтому 
наиболее важной и значимой формой 
коррекции, использование которой спо-
собствует реализации личностного под-
хода к обучению, является индивидуаль-
ная коррекция. Она доминирует на всех 

этапах осуществления коррекции, соот-
ветствует всем выделенным ее компонен-
там и видам. В условиях введения диф-
ференцированного обучения индивиду-
альная коррекция может трансформиро-
ваться в групповую. Фронтальная форма 
коррекции результатов обучения имеет 
место в процессе осуществления докон-
трольной коррекции с целью предотвра-
щения наиболее типичных ошибок уча-
щихся, а также во время исправления 
ситуативных ошибок. 

Учитель математики, работающий в 
5–6 классах должен особо понимать ка-
кие средства коррекции необходимо ис-
пользовать для данной категории обуча-
ющихся. К средствам коррекции, отмеча-
ет Г.Г. Левитас, относятся специальные 
материалы (справочные, дидактические и 
др.), обеспечивающих реализацию соот-
ветствующих методов коррекции [9].  

К ним относят:  
Индивидуальные карточки. Наиболее 

часто в обучении математике использу-
ются различные виды карточек: карточка-
совет направляет на поиск решения дан-
ной задачи; карточка-подсказка содержит 
конкретные указания о ходе ее решения. 
Карточка-консультация включает полное 
решение задачи с необходимыми поясне-
ниями. Подобные карточки целесообраз-
но использовать с целью как предотвра-
щения ошибок при первичном изучении 
материала, так и для устранения уже до-
пущенных ошибок. Важно помнить, что 
обязательная последовательность исполь-
зования карточек: «совет – подсказка – 
консультация». Такая помощь носит 
дифференцированный характер, т.к. уче-
ник сам выбирает степень этой помощи, 
которая впоследствии влияет на оценку 
на этапе проверки уровня сформирован-
ных знаний, умений и навыков. 

Образцы решений типовых упражне-
ний по определенной теме целесообразно 
рассматривать как одно из средств диф-
ференцированной помощи учащимся при 
решении таких задач. Возможности их 
использования аналогичны особенностям 
применения карточек-консультаций. 
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Коррекционные тренажеры (компь-
ютерные) строятся с целью индивидуали-
зации корректировочной деятельности. 
Их суть заключается в том, что учитель, 
создавая тест (Power Point) по определен-
ной теме математического содержания 
закладывает в него сразу же пояснения 
возможных допускаемых ошибок школь-

ников в виде эвристической подсказки. 
Например, после решения задач на 
нахождение двух чисел по их сумме и 
разности, в качестве домашнего задания с 
целью предупреждения ошибок при ре-
шении текстовых задач такого вида 
школьникам предлагается тренажер 
(рис. 2).  

 

.  

Рисунок 2 – Заставка тренажера по обучению решению текстовых задач 
 

Выбрав необходимый тип текстовых за-
дач, ученик переходит на кадр, где пред-
ставлен алгоритм решения задач данного 
класса (рис. 3). На основании повторенно-
го алгоритма решения задач данного клас-
са, ученику предлагаются текстовые зада-
чи, в которых он самостоятельно строит 
шаги ее решения (рис. 4).  

Такие программы нетрудно создать в 
системе Power Point, применяя разветв-
ленные алгоритмы их построения [17]. 

Еще одним видом индивидуализа-
ции процесса коррекционной работы 
учащихся по математике в 5–6 классах 
является разработанный для школьни-
ков тренажер «Работа над ошибками по 
математике 5–6 классов». 

Ранее в работе [15] нами было опи-
сано, как создается словарь ошибок 
обучающихся. Для этого была проведе-
на следующая работа: выполнен анализ 
основных понятий, математических 

фактов, алгоритмов, которые должны 
быть сформированы у учащихся; про-
анализирована учебная литература, 
сборники задач по математике для 5–6 
классов; выполнен анализ дидактиче-
ских материалов; составлен список ти-
пичных ошибок; подготовлены теоре-
тические сведения для разъяснений 
ошибок и практические задания как об-
разец выполнения подобных заданий, а 
также задания для самостоятельного 
решения. 

Остановимся более подробно на 
технологии самостоятельного решения 
заданий определенной темы, используя 
тренажер по работе над ошибками. 
Например, в процессе организации са-
мостоятельной работы в классе по теме 
«Десятичные дроби», учитель следит за 
ходом ее выполнения. Имея перед собой 
словарь ошибок, педагог называет но-
мер той ошибки определенному школь-
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нику, которую он допустил. Ученик 
открывает в программе список ошибок 
по данной теме (рис. 5), кликает на но-

мер своей ошибки и получает корректи-
рующие материалы по ней (рис. 6). 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм решения задач 
 

 
Рисунок 4 – Фрагмент пошагового решения текстовой задачи 
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Рисунок 5 – Фрагмент программы со списком ошибок 

 

 
 

Рисунок 6 – Корректирующие материалы 
 
Первое, что выполняет школьник – 

обращается к теории, в которой указы-
вается правильность выполнения дей-
ствия, где была допущена ошибка 
(рис. 7). 

Затем, если необходимо закрепить 
прочитанный материал, ученик обраща-
ется к тренировочный упражнениям.  
Здесь содержаться не только задания 
для самостоятельного решения, а также 
примеры с полностью разобранным ре-
шением (см. рис. 8). 

Такой подход помогает учителю 
провести коррекцию в индивидуальном 
режиме с каждым обучающимся, спо-

собствует развитию самостоятельности, 
самообучению.  

Данная программа может быть ис-
пользована как на уроке, так и во вне-
урочное время, например, в качестве 
домашнего задания, например, после 
проверки письменной работы школьни-
ков в тетрадях учеников фиксируются 
коды их ошибок, домашнее задание – 
самостоятельно скорректировать свои 
ошибки. Чтобы учитель мог проверить, 
как учащийся справился с заданием, в 
программе есть упражнения, которые 
обучающийся выполняет самостоятель-
но в тетради и сдает учителю на про-
верку.  
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Рисунок 7 – Фрагмент программы со вкладкой ошибки 4.4 «Повтори теорию!» 

 

 
 

Рисунок 8 – Фрагмент программы с примером задания, описывающего  
ошибку 4.4 «Тренировочные упражнения» 

 
Экспериментальное обучение ис-

пользованию средств коррекции учебных 
достижений школьников по математике в 
5–6 классах проходило в МОУ «Много-
профильный лицей № 1 г. Донецка» и 
МОУ «Школа № 88 г. Донецка». Прове-
рялась эффективность использования 
цифровых средств коррекции результатов 
обучения школьников 5 и 6 классов. Было 

показало, что созданная система коррек-
ции знаний школьников 5–6 классов по 
математике способствует повышению 
качества математических знаний, а также 
предупреждению ошибок в дальнейшем 
обучении. 

Выводы. Таким образом, созданная 
система компьютерного управления кор-
рекционной работой школьников при 
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обучении математике в 5–6 классах явля-
ется полезной и необходимой формой 
организации современного учебного про-
цесса. При ее внедрении: 

− обучающиеся получают возмож-
ность при переходе в 5 класс системно 
повторить, обобщить и систематизиро-
вать свои знания по математике началь-
ной школы, что способствует осуществ-
лению предупреждающей коррекции и 
подготовке к осознанному пониманию 
математики 5 класса; 

− работая системно с программами 
текущей коррекции знаний (в виде обу-
чающих тренажеров по всем темам мате-
матики 5–6 классов), учитываются пси-
хологические и физиологические воз-
можности и потребности обучающихся. 
Каждый школьник имеет возможность 
корректировать свои достижения с уче-
том личных запросов и темпов продви-
жения по программам; 

− управление коррекционной рабо-
той по программе «Работа над ошибка-
ми» (включающая словарь ошибок, кото-
рые могут допускать обучающиеся при 
решении заданий данной темы, и реко-
мендации по их устранению) имеет в сво-
ей основе личностную ориентацию и от-
вечает индивидуальности учебной траек-
тории ученика. 
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО  

 
 

31 января 2021 года, в День белорусской науки, на 84-м году жизни скончалась выда-

ющийся Учитель, Наставник, Ученый, основатель научно-педагогической школы фор-

мирования методической культуры преподавателя математики, доктор педагогиче-

ских наук, профессор Новик Ирина Александровна. 

Многие годы Ирина Александровна была членом редакционного совета нашего сбор-

ника. Она многое сделала для интеграции научных исследований по теории и методике 

обучения математике и информатике Беларуси, Украины и России.  

Мы с благодарностью будем вспоминать этого выдающегося Человека, Ученого и 

Педагога и следовать ее примеру. 
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Казаченок Виктор Владимирович, 

доктор педагогических наук, профессор, 
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г. Минск, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
 

Профессор Новик Ирина Александровна − доктор 

педагогических наук, профессор, действительный член 

Белоруской Академии образования, Международной 

Академии технического образования, Международной 

славянской Академии образования им. Я.А. Камен-

ского.  

И.А. Новик − белоруска, родилась в Минске в семье учительницы и инженера. После 

окончания средней школы поступила и успешно закончила математический факультет 

Белорусского государственного университета (БГУ). После его окончания работала в 

средней школе учительницей математики, завучем, преподавателем в техникуме, позже 

преподавателем Белорусского института механизации сельского хозяйства, затем вся ее 

долгая научная и преподавательская жизнь прошла в Минском государственном педаго-

гическом институте им. М. Горького, преобразованном впоследствии в Белорусский го- 

сударственный педагогический университет имени Максима Танка (БГПУ). 

В 1973 году Ириной Александровной защищена диссертация на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности  13.00.02 – методика препода-

вания математики в МГПИ им. М. Горького, в Минске на тему: «Содержание и основные 
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методические идеи курса единой математики для средних специальных учебных заведе-

ний» под научным руководством канд. физ.-мат. наук, доцента (а позже профессора) 

А.А. Дадаяна. В подготовленной ею диссертации был предложен инновационный для 

того периода подход к преподаванию математики в техникумах. Он базировался на идее 

реализации профессиональной направленности преподавания единого курса матема-

тики. В работе впервые была научно обоснована одна из возможных моделей обучения 

новому содержанию курса математики в техникуме посредством написания учебных по-

собий и средств обучения, учитывающих необходимость опережающего изучения раз-

делов и тем курса математики для изучения спецпредметов и дисциплин, родственных 

математике. 

После присуждения ВАКом СССР ученой степени кандидата педагогических наук 

среди публикаций И.А. Новик, изданных как в Москве, так и в Минске, наиболее значи-

тельным было учебное пособие по алгебре и началам анализа, допущенное Министер-

ством высшего и среднего  специального образования БССР в качестве учебного пособия 

для средних специальных учебных заведений (в соавторстве с А.А. Дадаяном). 

После защиты кандидатской диссертации  Ирина Александровна преподавала мате-

матику в Белорусском институте механизации сельского хозяйства, затем работала стар-

шим преподавателем, доцентом и, затем более 10 лет – заведующей кафедрой матема-

тики и методики преподавания математики математического факультета Минского гос-

ударственного педагогического института им. М. Горького. В этот период кафедрой 

была проведена большая научно-методическая работа по подготовке кадров высшей ква-

лификации. Свыше 100 кандидатских диссертаций аспирантов из различных городов 

СССР прошли предзащиту на кафедре и были утверждены ВАКом СССР. И.А. Новик 

была организатором международных конференций, руководителем Республиканских и 

международных тем научных исследований, редактором тематических научных сборни-

ков, статей. 

В 1990 г в АПН СССР И.А. Новик защитила диссертацию, на соискание учёной сте-

пени доктора педагогических наук на тему «Формирование методической культуры учи-

теля математики в педвузе» и с этого времени по настоящее время работала профессором 

кафедры прикладной математики и информатики Белорусского государственного педа-

гогического университета им. Максима Танка. Существенным вкладом в дидактику ма-

тематики явилась разработанная в докторской диссертации научная концепция повыше-

ния эффективности формирования методической культуры учителя математики, полу-

чившая признание в Республике Беларусь и за рубежом. Она опубликовала свыше 200 

работ, среди которых монографии, учебные пособия, типовые программы. Результаты её 

исследований опубликованы в Республике Беларусь, России, Болгарии, Польше, Герма-

нии, Литве, Украине. 

Ирина Александровна явилась создателем и руководителем одной из научных школ 

в области педагогической науки в Республике Беларусь. 

Ирина Александровна – талантливый педагог, создатель и руководитель научной 

школы в области педагогической науки в Республике Беларусь. Среди 26 специалистов 

высшей квалификации, которые при её научным консультировании защитили диссерта-

ции, известные доктора  педагогических наук К.О. Ананченко, Г.М. Булдык, Гжесяк Ян, 

С.А. Гуцанович, В.В. Казачёнок, А.М. Радьков, В.Г. Скатецкий, А.С. Шабеко, которые, 

в свою очередь подготовили трёх докторов (Н.В. Бровка, А. Козловская, Я. Ханиш), а 

также 6 кандидатов педагогических наук. 

Научная школа «Формирование методической культуры преподавателя математики» 

под научным руководством И.А. Новик имеет следующие основные научные резуль-

таты. 
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В докторской диссертации самой И.А. Новик  с учетом требований общества к под-

готовке учителя математики были разработаны:  

 теоретическая концепция непрерывной методической подготовки, в основе кото-

рой было заложено понятие методической культуры как педагогической категории, 

определяющей творческий потенциал будущего педагога;  

 необходимый понятийный аппарат и теоретически обоснованная система непре-

рывной методической подготовки студентов, построенная на основе теории непрерыв-

ного образования, и содержание ее компонентов: форм, средств и методов обучения;  

 принципы, которым должен соответствовать подбор содержания обучения мето-

дическим знаниям, умениям и навыкам, отвечающий поставленным целям обучения; вы-

делены требования к учебному процессу, соответствующие этим принципам;  

 построена структура содержания обучения студентов методике преподавания ма-

тематики, определена специфика этого предмета; выделены основы методической куль-

туры учителя математики и уровни их формирования. 

Результаты исследования были внедрены в практику работы педвузов Беларуси и 

педвузов России через использование учебного комплекса дидактических средств и ме-

тодик непрерывного формирования методических знаний, умений и навыков; материалы 

работы были опубликованы в союзных, республиканских, региональных научно-мето-

дических сборниках и журналах (более 200 публикаций). 

Доктор педагогических наук К.О. Ананченко раскрыл методические основы фор-

мирования знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностных отношений; реализовал принцип единства в обучении, воспитания и разви-

тия математических способностей учащихся на алгебраическом материале углубленного 

уровня. Результаты исследования были внедрены в системе образования Республики Бе-

ларусь (2000 г.). 

Доктор педагогических наук А.М. Радьков разработал и реализовал целостную кон-

цепцию применения тестирования в системе непрерывного обучения математике. На ее 

основе создана методика составления и внедрения математических тестов. Результаты 

данной работы внедрены в систему образования РБ (1996 г.). 

Доктор педагогических наук С.А. Гуцанович раскрыл фундаментальные основы и 

прикладные направления исследований по выявлению причинно-следственных связей 

математического развития учащихся средней и старшей ступеней обучения. Публикации 

Гуцановича  С.А. широко используются для решения проблемы математического разви-

тия учащихся в условиях дифференцированного обучения (2001 г.). 

В исследовании доктора педагогических наук Л.С. Шабеки дана  теоретическая раз-

работка и научно-практическое обоснование целостной графической подготовки специ-

алиста в области техники. Результаты исследования внедрены в систему подготовки ин-

женеров и техников в системе образования РБ (1995 г.). 

Доктором педагогических наук Г.М. Булдыком  предложена система формирования 

математической культуры экономиста с точки зрения основных положений теории педа-

гогики, психологии, математики, логики и кибернетики. Разработал научно обоснован-

ную методику формирования математической культуры экономиста в вузе и создал ме-

тодический комплекс средств обучения, обеспечивающий  необходимый  уро- 

вень математического образования для осуществления профессиональной деятель-

ности. Результаты исследования внедрены в систему подготовки экономистов в системе 

высшего образования РБ (1997 г.). 

Доктор педагогических наук В.Г. Скатецкий теоретически обосновал профессио-

нальную направленность преподавания математики, выделил и разработал дидактиче-

ские основы и внедрил в практику работы учебно-методический комплекс, обеспечива-

ющий современный уровень математического образования студентов математических 
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специальностей. Результаты исследования внедрены в БГУ и других классических уни-

верситетах РБ (1995 г.). 

Докторанты Республики Польша при научном консультировании И.А. Новик (Ян 

Бжесяк),  С.А. Гуцановича (А. Козловская), В.Г. Скатецкого (Я. Ханиш), получили науч-

ные результаты, которые успешно внедрены в вузах Кракова, Познани, Пльзеня и Рес-

публики Беларусь. 

«Педагогические основы оценивания и прогнозирования учебных достижений уча-

щихся по математике с использованием тестовых методик (на примере учреждений об-

разования Республики Польша)» исследованы Анной Козловской (2003 г.). 

«Теоретико-методические основы развития творческих умений младших школьни-

ков при обучении математике» разработаны Ядвигой Ханиш (Польша) (1998 г.). 

«Научно-методические основы обучения математике младших школьников посредством 

целесообразной системы задач» разработаны Яном Гжесяком (Польша) (1998 г.).  

Исследование доктора педагогических наук, профессора Н.В. Бровка (научные кон-

сультанты: А.М. Радьков, В.Г. Скатецкий), посвящено интеграции теории и практики в 

обучении студентов как средство повышения качества математической подготовки (2010 

г.). Оно  состоит в разработке: научной концепции и методических оснований исследуе-

мой интеграции; научно-теоретических составляющих организации содержания обуче-

ния студентов математике: дидактических принципов его структурирования, видов ин-

теграции, критериев значимости объектов курса математики; составляющих и педагоги-

ческих свойств и др.  

Разработанная методическая система, организационно-методическое обеспечение 

реализации интеграции теории и практики обучения студентов математике внедрены в 

практику организации учебного процесса БГУ, БГПУ, МозГПУ, МГУ, ГрРГУ, ЯГПУ, 

МГПУ. Результаты исследования используются в учебном процессе для повышения ка-

чества математической подготовки студентов, магистров и аспирантов педагогических, 

классических и технических университетов Беларуси. 

Доктор педагогических наук В.В. Казаченок посвятил свое исследование «Теории и 

методике самообучения учащихся решению задач углубленного курса математики с ис-

пользованием информационных технологий». Автором теоретически обоснована и раз-

работана концепция управляемого самообучения учащихся углубленному курсу матема-

тики на доуниверситетских ступенях образования; построена организационно-методиче-

ская система управляемого самообучения углубленному курсу математики, включающая 

очно-заочную школу по математике и информатике. Результаты исследования внедрены 

в компьютерный учебно-методический комплекс и систему дистанционного обучения 

очно-заочной школы по математике и информатике БГУ (2011 г.). 

Таким образом, научная школа И.А. Новик по теории и методике обучения и воспи-

тания математике включает 35 специалистов высшей квалификации, из которых 11 док-

торов педагогических наук и 24 кандидата педагогических наук. Доктора и кандидаты 

педагогических наук – ученики И.А. Новик работают в вузах всех областных городов 

Республики Беларусь, а также в Польше, Литве, на Кубе, в Таджикистане. 

На протяжении 30 лет Ирина Александровна руководила научно-методическим се-

минаром на тему: «Культура педагогического исследования по теории и методике обу-

чения математике». В помощь аспирантам и докторантам Ириной Александровной было 

издано пособие «Современные тенденции и перспективные направления исследований в 

области теории обучения и методики преподавания математике». 

На протяжении 15 лет Новик И.А. была председателем специализированного Совета 

по защите диссертаций по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и вос-
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питания (математике, физике, информатике) единственного в РБ, затем была членом экс-

пертного Совета по педагогическим наукам Высшей Аттестационной Комиссии Респуб-

лики Беларусь. 

Основными направлениями научных исследований, проводимых в рамках научной 

школы И.А. Новик, являются теория и методика обучения математике в школе и в вузе 

с использованием новых информационных технологий. А именно: 

 содержание и методика преподавания математики в системе среднего и высшего 

образования РБ; развитие творческого потенциала студентов при изучении математики 

в высшей школе; 

 проведение фундаментальных и прикладных научно-педагогических исследова-

ний в области разработки теории, содержания и методики формирования  методической 

культуры учителя математики в системе высшей педагогической и средней школы РБ;  

 разработка концепций педагогического образования и рекомендаций по исполь-

зованию результатов научно-педагогических исследований по повышению качества  

преподавания математики в классических, педагогических и технических ВУЗах; 

 научное обеспечение отбора и структурирования содержания математического 

образования в информационно-образовательных ресурсах; 

 подготовка кадров высшей квалификации и разработка перспективных направле-

ний исследований в области теории и методики обучения математике в системе образо-

вания высшей и средней школы. 

За время научно-производственной деятельности И.А. Новик приняла участие в раз-

работке и реализации комплексно-целевых программ, которые обеспечивают качествен-

ные преобразования в высшей школе, обновление содержания, методов обучения и вос-

питания студентов, а именно: 

 концепции и национальной программы развития высшего и среднего специаль-

ного педагогического образования в РБ (в соавторстве); 

 научно-методической концепции использования новых информационных техно-

логий при обучении математике; 

 по заданию Министерства образования РБ разработаны стандарты среднего мате-

матического образования РБ в целях ежегодной ориентации учителей на обязательные 

результаты обучения школьников математике на двух уровнях (базовом и повышенном) 

(в соавторстве); 

 концепция по математике для 11-летней образовательной средней школы (базо-

вый, повышенный, углубленный уровни) (государственная комплексная целевая про-

грамма) и другие. 

Опыт и знания Ирины Александровны были востребованы Министерством образо-

вания Республики Беларусь. Она трижды являлась председателем республиканского 

жюри конкурса «Учитель года». Она является автором учебников по алгебре и началам 

анализа для 10 класса с углубленным изучением математики образовательных школ (с 

русским и белорусским языком обучения) (в соавторстве); учебного пособия по алгебре 

и началам анализа для средних специальных учебных заведений (в соавторстве); внедрён 

в учебный процесс разработанный Новик И.А. «Практыкум па методыцы выкладання 

матыматыкi» допущенный МО РБ в качестве учебного пособия для студентов физ.-мат. 

факультетов педагогических высших учебных заведений. После переработки и дополне-

ния практикум, изданный в Москве в издательстве «Дрофа» в соавторстве внедрён в 

учебный процесс системы высшего педагогического образования России. 

Под ее руководством и при непосредственном участии разрабатывались норматив-

ные документы: стандарты школьного математического образования, концепция педаго-

гического образования в Республике Беларусь, паспорта специальностей 13.00.02 – тео-

рия и методика обучения и воспитания, 13.00.08 – теория и методика профессионального 
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образования, выполняла ряд фундаментальных исследований. И.А. Новик активно 

участвовала в выполнении международной научной программы совместных исследова-

ний БГПУ и Вильнюсского педагогического университета по подготовке кадров высшей 

квалификации. 

И.А. Новик являлась инициатором и организатором ряда научных международных 

конференций по актуальным проблемам совершенствования научно-методической под-

готовки будущего учителя математики, была членом редколлегии научно-методических 

журналов: «Весцi БГПУ»; «Матэматыка: праблемы выкладання», издающихся в РБ, а 

также международного научно-методического журнала «Дидактика математики: про-

блемы и исследования», издающегося  в Донецком национальном университете. 

Ирина Александровна неоднократно приглашалась для чтения лекций по математике 

и методике её преподавания студентам и преподавателям математических факультетов 

в педвузы России, Литвы, Польши, Украины, Монголии и Беларуси.  

И.А. Новик награждена Грамотой Верховного Совета БССР, юбилейной медалью 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», знаком 

«Отличник просвещения СССР», «Выдатнiк народной асветы». В декабре 2010 года 

награждена нагрудным знаком «За вклад в развитие БГПУ» 

В 1999 г. Новик И.А. присуждена премия Специального Фонда Президента РБ по 

социальной поддержке одарённых учащихся и студентов за личный вклад в развитие 

способностей одарённой молодёжи. В 2007 г. Новик И.А. отмечена «Падзякай 

Прэзiдента Рэспублiкi Беларусь» за заслуги в научно-педагогической деятельности и 

подготовку высококвалифицированных педагогических кадров. 
 

 
 

 

А.В.Погорелов, И.А.Новик, З.И.Слепкань 

(г. Киев 70-е годы 20 ст.) 

 

Участники международной конференции  

( г. Тула, 2004 год) 
 

Ирина Александровна являясь высококвалифицированным профессионалом, эруди-

рованным лектором, очень любила свою работу и пользовалась заслуженным авторите-

том среди профессорско-преподавательского состава и студенческой молодёжи. Трижды 

она была избрана Профессором года в Республиканском конкурсе «Преподаватель года» 

и являлась стипендиатом Президента РБ для деятелей науки и образования (в 2001, 2003, 

2008 годах). Много лет И.А. Новик являлась председателем Совета женщин БГПУ. Три-

жды являлась председателем республиканского жюри конкурса «Учитель года» (1997, 

1999, 2001). 

Новик Ирина Александровна избрана действительным членом Белоруской Академии 

Образования (1998 г.); избрана действительным членом Международной академии тех-

нического образования (2001 г.). В 2008 г. избрана действительным членом Междуна-

родной Славянской Академии образования им. Я.А. Каменского. Список публикаций 

И.А. Новик включает более 250 работ. 
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Первое издание в белорусской научно-методической литературе  

по курсу «История информатики» для студентов (2014 год) 

 

Основными направлениями научных исследований, проводимых в рамках научной 

школы, являются теория и методика обучения математике в школе и в вузе с использо-

ванием новых информационных технологий. А именно: 

 методическая система развивающего обучения учащихся алгебре и началам ана-

лиза в условиях углубленного изучения предмета; 

 управляемое самообучение учащихся решению задач углубленного курса матема-

тики средствами современных информационных технологий; 

 обучение решению стереометрических задач на построение с использованием но-

вых информационных технологий; 

 формирование конструктивных умений учащихся при практико-ориентирован-

ном обучении математике; 

 профессиональная направленность преподавания математике студентам немате-

матических специальностей (экономистам, учителям химии, курсантам военной 

Академии, инженерам) и др. 
 

 
IRINA ALEKSANDROVNA NOVIK – ORGANIZER OF THE  

MODERN SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SCHOOL OF BELARUS 
 

Brovka Natalia, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Kazachenok Viktor, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Belarusian State University, Minsk, BELARUS 
 

Abstract. On January 31, 2021, on the Day of Belarusian Science, at the age of 84, an outstand-

ing Teacher, Mentor, Scientist, founder of the scientific and pedagogical school for the formation of the 

methodological culture of a mathematics teacher, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Irina 

Novik died. For many years Irina was a member of the editorial board of our collection. She did a lot 

to integrate scientific research on the theory and methodology of teaching mathematics and computer 

science in Belarus, Ukraine and Russia. We will remember with gratitude this outstanding Person, Sci-

entist and Educator and follow her example. 
 

Для цитирования: Бровка Н.В. Ирина Александровна Новик – организатор современной  

научно-методической школы Беларуси  / Н.В. Бровка, В.В. Казаченок // Дидактика математики: про-

блемы и исследования: международный сборник научных работ. – 2021. – № 53. – С.87–93.  

DOI: 10.24412/2079-9152-2021-53-87-93 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ  

 
 

 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Международный  сборник   
научных  работ 

«ДИДАКТИКА МАТЕМАТИКИ: 
проблемы и исследования» 

 

 
 

В сборник принимаются статьи по следующим рубрикам: 
 

 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И 
МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

  

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МА-
ТЕМАТИКЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ;  

 

 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ; 
 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ. 
 

Статьи, присылаемые для публикации,  
проходят обязательное рецензирование. 

Представляемые материалы должны быть актуальными, обладать 
научно-практической значимостью и новизной. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ СТАТЬИ 
 

 постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 
практическими задачами; 

 анализ актуальных исследований и публикаций, в которых начато реше-
ние данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешен-
ных прежде частей общей проблемы, которым посвящается статья; 

 формулирование целей статьи; 
 изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов; 
 выводы по данному исследованию и перспективы дальнейших разрабо-

ток в данном направлении. 
С целью соблюдения указанных выше требований к научной статье нужно 

жирным шрифтом выделить следующие элементы:  
постановка проблемы,  
анализ актуальных исследований,  
цель статьи,  
изложение основного материала,  
выводы, 
литература. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 В левом верхнем углу печатается УДК статьи. 
 На следующей строке по центру печатается название статьи прописными 

жирными буквами симметрично (не более 7-8 слов). 
 Ниже без отступа строки – фамилия, имя, отчество автора(-ов) полностью, 

ниже – научная степень, ученое звание, на следующей строке – место ра-
боты автора (-ов) (организация), город, страна, ниже адрес электронной 
почты (каждого автора). 

 Эти же сведения печатаются на английском языке. 
 Через один интервал размещается аннотация работы на русском 

языке (в ней отразить цель работы, методы, основные результаты и выводы, 
объём – не менее 100 слов). 

 На следующей строке печатаются ключевые слова на русском языке 
(пять слов или словосочетаний). 

 После этого идет начало текста работы с обязательным соблюдением 
требований к содержанию. 

 После изложения материала статьи через один интервал печатается список 
литературы на языке оригинала. Литература (15–25 и более источников). 
Ссылки на источники даются в алфавитном порядке в квадратных скобках и 
оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-2008. В целях расширения читательской ауди-
тории и выхода в международное научно-образовательное пространство ре-
комендуется включать в список литературы зарубежные источники. DOI яв-
ляется обязательным элементом библиографического описания. Если ис-
точник имеет DOI, его следует указывать. Желательна ссылка на статьи, 
опубликованные в международном сборнике научных работ «ДИДАКТИКА 
МАТЕМАТИКИ: проблемы и исследования». 

 После списка литературы печатаются фамилия, имя, название работы, 
аннотация и ключевые слова на английском языке (аннотация должна 
полностью повторять русскоязычную версию). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Язык: русский, английский. 
Объем статьи: без списка цитированной литературы от 6 до 15 страниц. 
Поля: верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм, левое – 25 мм, правое – 25 мм. 
Шрифт: Times New Roman, размер 14. 
Междустрочный интервал: полуторный. 
Отступ первой сроки: 1,25 см. 
Оформление формул: использовать Microsoft Word со встроенным ре-
дактором формул Microsoft Equation, размер 12. 
Оформление таблиц: таблицы размещаются в тексте статьи, размер 
шрифта в таблицах и рисунках 12. 
Оформление литературы: список литературы размещается в конце ста-
тьи под названием «Литература» (нумерация источников по алфавиту). 
Ссылка на литературу по тексту размещается в квадратных скобках. 

 

Рекомендуем перед отправкой рукописи в редакцию убедиться,  
что статья оформлена по нашим правилам. 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ОДНОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ АДРЕСОВ: 

 kf.vmimpm@donnu.ru  – кафедра высшей математики и методики препода-
вания математики Донецкого национального университета;  

 e.skafa@donnu.ru – Скафа Елена Ивановна, главный редактор. 
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